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Введение

Квалификация бакалавра экономики по профилю «Организационно-правовые 
основы экономической безопасности предприятия (организации) её обладателя иметь 
фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в области 
экономической безопасности Российской Федерации в целом, а также ее регионов, 
предприятий, личности.

Учебная программа дисциплины «Стратегическое планирование и управление 
экономической  безопасностью  предприятия  (организации)» предусматривает 
написание и защиту курсовой работы студентами очной и заочной формы обучения.

Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной работы 
студентов.  Основной  целью  курсовой  работы является  закрепление  и углубление 
теоретических и практических знаний, полученных при изучении дисциплины.

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:

 систематизация и конкретизация теоретических знаний по 
дисциплине;

 приобретение навыков ведения самостоятельной 
исследовательской работы, включая поиск и анализ необходимой информации;

 формирование у студентов системного мышления (через определение 
целей и постановку задач работы);

 самостоятельное исследование актуальных вопросов;
 развитие умения аргументированно излагать мысли при анализе 

теоретических проблем и практических примеров, умения формулировать выводы и 
предложения;

 использование теоретических положений в  решении практических 
задач.

Для решения этих задач в курсовой работе необходимо обосновать 
актуальность  избранной  темы,  рассмотреть  дискуссионные  вопросы  по  теме 
исследования  и  отразить  позицию  автора,  показать  возможность  реализации 
теоретических положений на практике.

Начинать работу следует с предварительного изучения законодательных актов, 
инструкций, учебной, научной, справочной и периодической литературы, что имеет 
важное значение в развитии навыков работы с нормативными документами, 
способности самостоятельного обновления и приобретения знаний.



В  курсовой  работе  студенты  должны  показать  глубокую  теоретическую 
подготовку в области права, экономической теории, финансов, налогообложения, 
статистики, правильное понимание теоретико- экономического значения 
рассматриваемых вопросов, способность к обобщению литературных источников и 
передового опыта, умение обобщать полученные данные и делать на этой основе 
конкретные выводы и предложения.

Выполнение курсовой работы включает следующие этапы:

 подготовительный (определение проблемы на основе изучения 
литературы, выбор темы исследования, определение объекта и предмета, цели и 
задач курсовой работы);

 выбор методов и разработка методики исследования;
 сбор и обработка фактического материала, непосредственно 

исследование;
 интерпретация данных и обоснование заключительных выводов и 

практических рекомендаций;
 оформление курсовой работы;
 подготовка доклада и демонстрационного материала;

 защита курсовой работы.
Курсовая работа выступает формой итогового контроля в процессе 

изучения дисциплины.

1. Организация и порядок выполнения курсовой работы
1.1. Выбор темы курсовой работы

Обоснование темы — это важный этап в выполнении курсовой работы. Тема 
курсовой  работы  выбирается  из  списка  тем,  рекомендованных  кафедрой 
(Приложение А) или определяется студентом самостоятельно с учетом собственных 
научных интересов и способностей.  Выбранная студентом тема курсовой работы 
должна быть согласована с научным руководителем. Если согласование не было 
произведено, студенту может быть отказано в приеме курсовой работы независимо 
от качества ее исполнения.

Выбирая тему, нужно исходить из реальных возможностей собрать 
необходимый материал – фактический, исследовательский, документальный, 
нормативно-правовой, библиографический и т.д.



При выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность 
дальнейшего ее развития, углубления и конкретизации, а также использования в 
выпускной квалификационной работе.

Тема должна быть актуальной, то есть требующей разрешения в настоящее 
время, характеризоваться теоретической и практической значимостью.

При выборе темы следует обратить внимание на то, что каждая тема 
представляет  собой  ту  или  иную  проблему,  которую  студент  должен  раскрыть. 
Одна  из  распространенных  ошибок  –  понимание  курсовой  работы как  простого 
изложения  различных  теорий  по  той  или  иной  теме.  Студент  должен  уметь 
формулировать выводы, и это должно учитываться при выборе темы.

Перед  выполнением  работы  необходимо учесть  наличие  литературы  и 
возможность получения данных, необходимых для анализа.

1.2. Научное руководство

Научный руководитель в период написания курсовой работы выполняет 
следующие функции:

 согласовывает со студентом тему курсовой работы;

 оказывает студенту помощь в определении структуры и составлении 
плана работы;

 рекомендует научную литературу, справочные, статистические 
материалы и прочие источники информации по выбранной теме;

 консультирует относительно выбора методов исследования, сбора и 
анализа информации, оформления курсовой работы;

 контролирует выполнение заданий;
 консультирует студента по подготовке к защите;
 проводит защиту курсовой работы.

1.3. Структура и содержание курсовой работы

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы:

 титульный лист;
 задание;
 оглавление (содержание);

 введение;



 основную часть;

 заключение;
 список использованных источников;

 приложения.
Титульный лист – это первая страница курсовой работы.
Оглавление раскрывает содержание работы путем обозначения глав, 

параграфов и других разделов с указанием страниц.
Введение должно содержать следующие составляющие:

 актуальность темы курсовой работы;
 объект и предмет исследования;

 цель и задачи курсовой работы;
 теоретическую, методическую и информационную базу курсовой 

работы;
 структуру работы.
Актуальность  темы  курсовой  работы  –  обоснование  теоретической  и 

практической важности выбранной для исследования проблемы.
Объект и предмет исследования  — формулировка конкретного вопроса или 

анализируемой проблемы.
Объект  исследования  –  это  носитель  проблемы,  на  который  направлена 

исследовательская  деятельность.  Предмет  исследования  –  это  конкретная  часть 
объекта, те стороны и свойства объекта, которые в наиболее полном виде выражают 
исследуемую проблему (скрывающееся в ней противоречие) и подлежат изучению.

Например:  «Объект  исследования  –  система  экономической  безопасности 
предприятия. Предметом исследования являются методы управления 
экономической безопасностью предприятия».

Цель  и  задачи  курсовой  работы  –  краткая  и  четкая  формулировка  цели 
проведения исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для 
достижения  поставленной  цели.  Цель  – это конечный  результат,  который бы 
хотелось достичь исследователю. Чаще всего она формулируется со словами: 
выявить,  установить,  обосновать,  уточнить,  разработать.  Цель  –  это идеальное 
видение результата.

Например:  «Цель  работы  –  оценить  систему  экономической  безопасности 
предприятия».

Задачи  исследования  сводятся  к выбору  пути  и  средств  для  достижения 
поставленной в работе цели. Как правило, в курсовой работе ставится и решается 
три–пять задач.



Содержание теоретической и информационной базы исследования включает в 
себя краткий перечень научных трудов, монографий, учебной литературы, 
материалов  периодических  изданий,  статистического  материала  и прочих 
источников, используемых студентом для написания курсовой работы.

При  характеристике  методов  исследования  указывают  методы  познания, 
которые были использованы в данной работе.

Структура  курсовой  работы  –  краткое  содержание  глав  и  параграфов 
основной части работы.

Объем введения – два листа.
При  определении  структуры  курсовой  работы следует  стремиться  к  тому, 

чтобы в ней оптимально сочеталось изложение как общетеоретических вопросов 
(основные принципы и закономерности исследуемой проблемы), так и прикладных 
вопросов (исследование конкретных ситуаций применительно к отдельной стране, 
этапу экономического развития, конкретному рынку и т.п.).

Основная  часть  курсовой  работы  должна  состоять  из  трех  глав.  Каждый 
элемент  основной  части  должен  представлять  собой  законченный  в  смысловом 
отношении фрагмент курсовой работы.

Как правило, первая глава носит теоретический характер, вторая – 
организационно-методический,  третья  –  практический  характер.  Каждая  глава 
должна содержать не менее двух и не более четырех разделов, объем одного раздела 
– не менее семи страниц. При этом необходимо стремиться к пропорциональному 
распределению материала между главами и внутри них.

В первой главе должны быть отражены:

 принятая автором трактовка основных понятий и категорий, относящихся 
к исследуемой теме;

 обзор теоретических сведений, степень изученности исследуемой 
проблемы, сформированные на основе анализа учебной и специальной научной 
литературы и публикаций в экономической прессе. Теория предмета должна быть 
представлена не абстрактно, а в связи с проблемами в области банковского дела, 
кредита, денежного обращения и пр.;

 сведения об истории развития исследуемой проблемы;

 сопоставление  различных  мнений,  выводы  и  собственная  точка  зрения 
автора по дискуссионным вопросам исследуемой проблемы.

Основные  теоретические  положения  и  выводы  следует  иллюстрировать 
цифровыми  и  статистическими  данными,  которые  приводятся  в  виде  таблиц, 
иллюстраций, схем, графиков, диаграмм.



Во второй главе анализируются методические и организационные аспекты 
исследуемого предмета; специфика исследуемой проблемы в современных 
российских условиях; влияние экономических, политических, социальных, 
технических, рыночных условий на исследуемые вопросы; статистика и тенденции 
развития  событий;  анализ  практики  решения  подобных задач в России и за 
рубежом; влияние правовых аспектов на возможность решения исследуемых 
проблем.

В  третьей  главе  должны  быть  изложены  практические  рекомендации  и 
механизмы решения выявленных проблем применительно к современным 
российским условиям; обосновано применение методических и организационных 
мероприятий в разрезе избранной темы.

Главы и разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Каждая глава 
и раздел должны завершаться выводами, позволяющими логически перейти к 
изложению следующего материала. Выводы не должны противоречить 
предшествующему изложению.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам проведенного 
исследования, оценку полноты решения поставленных задач. Объем заключения – 
две–три страницы.

В списке использованных источников должны быть представлены основные 
источники по теме, на которые делаются ссылки в тексте работы.

В приложении должны быть приведены вспомогательные материалы: схемы, 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, расчеты и пр.

1.4.Этапы выполнения курсовой работы

Этапы  выполнения  курсовой  работы  предполагают  логический  порядок  и 
взаимосвязь периодов исследовательской работы. Анализ сложившейся практики 
показывает следующие этапы как наиболее рациональный вариант.

Первый этап – подготовительный – включает в себя:

 определение  проблемы  исследования,  ее  границ,  установление  уровня 
разработанности на основе изучения и анализа специальной литературы;

 выбор темы;

 определение объекта и предмета, цели и задач.
Выбор проблемы обусловлен как объективными факторами (актуальностью, 

новизной  и  т.д.),  так  и  субъективными  –  научным  интересом студента, его 
способностями и т.д.



Тема отражает проблему в ее характерных чертах. Правильная формулировка 
темы точно выражает проблему, очерчивает рамки исследования.

Объект  –  совокупность  связей,  отношений  и  свойств,  которая  существует 
объективно в теории и практике и служит источником необходимой для 
исследователя информации. Предмет более конкретен и включает в себя только те 
связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной 
работе. Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.

Цель  формируется  кратко  и  предельно  точно,  выражая  то  основное,  что 
намерен  сделать  исследователь.  Она  конкретизируется  и  развивается  в  задачах 
исследования.

Второй этап работы содержит выбор методов и разработку методики 
исследования, основными компонентами которой являются: теоретико- 
методологическая часть, концепция, на  основе которой строится методика; 
исследуемые  явления,  признаки,  процессы,  связи  и  зависимости  между  ними; 
совокупность  и  порядок  применяемых  методов;  последовательность  обобщения 
результатов.

Третий этап – сбор и обработка фактического материала, непосредственно 
исследование.

Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения литературных и 
статистических источников. Для этого рекомендуется использовать нормативно-
законодательные акты Российской Федерации, инструктивные  и  методические 
материалы  Министерства  финансов  и  других ведомств;  монографии,  учебники, 
учебные  пособия,  сборники  научных  трудов, материалы  научных  конференций, 
статистические  справочники.  Целесообразно использовать материалы 
периодических изданий: «Национальные интересы: приоритеты и безопасность», 
«Национальная безопасность и стратегическое планирование», «Национальная 
безопасность / NOTE BENE», «Аудитор»,

«Банковское дело», «Банковские технологии», «Вопросы экономики», 
«Деньги и  кредит», «Российский  экономический  журнал»,  «Страховое  дело», 
«Финансы и кредит», «Эксперт» и др.

Курсовую  работу  следует  наполнить  современным  научным  материалом, 
анализ проблемы необходимо проводить с учетом новейших достижений в данной 
области.

Четвертый  этап  –  интерпретация  данных  и  обоснование  заключительных 
выводов  и  практических  рекомендаций.  Сделанные  выводы  и  разработанные 
рекомендации должны отвечать следующим требованиям:



 быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги 
исследования;

 вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его 
анализа и обобщения.

Пятый этап – оформление курсовой работы: уточнение содержания; 
компоновка и написание текстов введения, глав и параграфов, заключения; 
составление списков литературы, иллюстративного материала, приложений; 
проверка правильности оформления; редактирование текста работы.

Готовая работа должна быть передана на проверку руководителю не позднее, 
чем за три недели до начала зачетной недели.

1.5. Порядок защиты курсовой работы

Законченная и оформленная в соответствии с установленными 
требованиями курсовая работа сдаетсянакафедру, где регистрируется  и 
передается научному руководителю, который оценивает работу и подписывает ее. При 
положительном отзыве научного руководителя курсовая работа допускается к 
защите, в противном случае работа возвращается студенту на доработку.

Среди  причин,  из-за  которых  курсовая  работа  может  быть  не  допущена  к 
защите, выделяют следующие: не раскрыта тема курсовой работы; использованная 
в курсовой работе литература является устаревшей; проанализировано 
недостаточное количество источников литературы, фактического и статистического 
материала; объем и оформление курсовой работы не соответствуют установленным 
требованиям.

Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5–7 
минут и ответов на вопросы преподавателя и присутствующих на защите.

Доклад  должен  содержать  обоснование  актуальности  темы  исследования, 
описание  объекта  и  предмета  исследования,  цель  и  задачи  работы,  основные 
выводы и предложения по решению поставленных задач.

По  результатам  защиты  курсовой  работы  преподаватель  должен  оценить 
курсовую работу с учетом выступления студента, качества представления 
демонстрационного материала, ответов на вопросы и принять решение о 
рекомендации работы на конкурс студенческих работ, студенческие конференции, 
для публикации в различных сборниках и пр.

Курсовая  работа  оценивается  дифференцированной  отметкой:  отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.



Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы научного 
творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и 
самостоятельный  анализ  фактического  материала на основе глубоких знаний 
экономической литературы по данной теме; оформление работы полностью 
соответствует установленным требованиям.

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 
теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но при этом 
сделанные  выводы  и  предложенные  рекомендации  являются недостаточно 
обоснованными.

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 
основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их 
изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные 
положения.

Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не могут 
ответить на замечания рецензента, не владеют материалом работы, не в состоянии 
дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы.

Название и оценка курсовой работы заносятся в экзаменационную ведомость и 
в зачетную книжку за подписью научного руководителя.

Студент,  не предъявивший в установленный срок  курсовую работу  или не 
защитивший еѐ по неуважительной причине, считается имеющим академическую 
задолженность.

2. Требования к объему и оформлению курсовой работы

Общими требованиями к курсовой работе являются четкость и логическая 
последовательность изложения материала научным языком; краткость и точность 
формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 
конкретность изложения; правильность оформления; необходимо также избегать 
использования публицистического стиля, разговорного стиля (в том числе личных 
местоимений «я», «ты», «вы).

Для  научного  текста  характерна  смысловая  законченность,  целостность  и 
связность. Для выражения логических связей существуют специальные языковые 
средства, указывающие:

 на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, 
во-первых, и др.);

 противоречивые отношения (однако, между тем, тем не менее и др.);



 причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, кроме 
того и др.);

 переход от одной мысли к другой (обратимся к…, рассмотрим…, 
остановимся на…);

 итог, вывод (итак, таким образом, в заключение отметим, следует 
сказать, подводя итог).

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям, 
установленным в ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный  горный  университет» 
(Методические указания по оформлению письменных работ).

Курсовая работа должна содержать 50–60 страниц машинописного текста (без 
приложений) формата А4 (210 х 297 мм).

В основном тексте курсовой работы и приложениях обязательны ссылки на все 
использованные источники, таблицы, рисунки и пр. Ссылку на литературный 
источник в тексте работы рекомендуется выполнять построчно. Например, «…кредит 
есть движение ссудного  капитала» [7,  с.  112],  где  7  – номер источника  в  списке 
литературы, 112 – страница, с которой заимствована цитата.

Нумерация рисунков, формул и таблиц сквозная (1, 2, 3 и т. д.) или по разделам 
(1.1,  1.2,  1.3  и  т.  д.).  Страницы нумеруют начиная с  титульного листа. Номер на 
титульном листе не проставляется, нумерация страниц начинается с введения.

В  тексте  курсовой  работы  не  должны  использоваться  сокращения  слов  и 
аббревиатуры за исключением общепринятых.

Список используемой литературы оформляется по ГОСТ. Библиографическое 
описание работ должно быть точным и полным. Оно должно включать фамилию и 
инициалы автора (авторов) или титульного редактора (редакторов), полное название 
книги, место издания, издательство и год издания.

При  включении  в  библиографию  статей  необходимо  указать  фамилию  и 
инициалы автора (авторов), полное название статьи, название журнала, год выпуска и 
его номер, а также страницы, на которых опубликована статья.

Рекомендуется  использовать  сквозную  нумерацию  источников  в  списке, 
группируя их по следующим разделам:

 нормативно-законодательные акты;

 научная литература и периодические издания (журналы, газеты);
 электронные ресурсы.



Нормативно-законодательные акты располагаются в порядке их юридической 
иерархии (по убыванию уровня) и году принятия. Все остальные источники – в 
алфавитном порядке.

Необходимо  помнить,  что  в  качестве  источников  литературы  должны  быть 
учебники,  монографии и прочее по исследуемой проблеме за  последние пять лет, 
материалы периодических изданий – за последние два–три года; используемые в 
работе нормативно-законодательные акты должны иметь юридическую силу.

В СПИСОК использованных источников включаются все источники, которые 
так или иначе использовались студентом в процессе подготовки курсовой работы. 
Рекомендуется не менее 30 источников за последние 5 лет.

Рекомендуются обязательные ссылки на Кодексы и Федеральные законы. При 
использовании материалов, размещенных на официальных Интернет- сайтах, должен 
быть  указан  автор  и  дата  публикации,  ее  название,  источник.  В Приложении Б 
указаны сайты интернет-источников.

Недопустимо многократное использование материалов и данных из одного и 
того же источника (поскольку в этом случае курсовая работа приобретает характер 
реферата).

Если в тексте работы нет ссылок на отдельные научные труды, приведенные в 
списке  использованных  трудов  и  литературы,  то  это  означает, что  фактически 
(возможно, даже неосознанно) совершен плагиат.

Под использованием источников и литературы понимается следующее:
1. Точное цитирование.
2. Использование мысли автора цитируемого источника, однако сама мысль 

выражается словами автора курсовой работы.
3. Указания на ознакомление с источниками и литературой без прямого 

заимствования.
Вспомогательные  или  дополнительные  материалы,  которые  загромождают 

текст основной части работы, помещают в приложение. Приложения оформляются в 
виде схем, таблиц, рисунков, диаграмм и др. Все расчеты, выполненные с 
применением вычислительной техники, следует вынести в приложения.

Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  курсовой  работы 
сквозную нумерацию страниц. На все приложения в основной части курсовой работы 
должны быть ссылки. Последовательность приложений должна соответствовать их 
упоминанию в тексте.



Приложение А

Примерные темы курсовых работ по дисциплине

1. Актуальные вопросы информационной безопасности и международная 
политика. Международные аспекты информационной безопасности.

2. Актуальные проблемы взаимодействия с международными 
экономическими  и  финансовыми  организациями  (ВТО,  МФВ,  ВБ  и  др. по 
выбору).

3. Анализ криминализации общества и хозяйственной деятельности в 
аспекте обеспечения экономической безопасности.

4. Анализ социально-экономического развития регионов России в аспекте 
обеспечения экономической безопасности государства.

5. Безопасность личности в системе организации экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).

6. Безопасность личности, общества и государства в контексте новой 
парадигмы ХХI века.

7. Военно–силовой фактор и безопасность РФ в современных условиях.
8. Государственная антикоррупционная политика в РФ.
9. Доктрина глобализации и ее возможные социально-экономические 

последствия для безопасности личности, общества и государства.
10. Жизненно важные интересы личности как неотъемлемая часть 

социальных интересов, формы их проявления и защиты в обществе с переходной 
экономикой.

11. Зависимость экономики от импорта как критерий экономической 
безопасности.

12. Зарубежный опыт обеспечения и повышения экономической 
безопасности предприятия.

13. Инвестиции в российскую экономику и их влияние на экономическую 
безопасность государства.

14. Институциональные преобразования и повышение уровня 
экономической безопасности в РФ.

15. Информационная безопасность государства
16. Информационная безопасность как инструмент обеспечения 

экономической безопасности ХС (на примере).
17. Информационная безопасность предприятия.



18. Информационная и правовая составляющие экономической 
безопасности предпринимательской деятельности (на примере).

19. Кадровая безопасность предприятия.
20. Кадровая политика и ее влияние на экономическую безопасность 

предприятия
21. Классификация угроз предпринимательству: виды и их оценка.
22. Конкурентная разведка: особенности ее ведения современными 

российскими предприятиями (на примере).
23. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности 

страны (региона, предприятия).
24. Концепция национальной безопасности и геополитическое положение 

России.
25. Концепция устойчивого развития и современное экологическое 

состояние России (региона).
26. Коррупция и ее проявление в России.
27. Критерии и показатели экономической безопасности государства.
28. Лизинг как способ активизации инвестиционной деятельности.
29. Мероприятия по организационно-правовому обеспечению 

экономической безопасности предприятия.
30. Место и роль системы внутреннего контроля в обеспечении 

экономической безопасности организации (на примере).
31. Место, роль и влияние средств массовой информации и коммуникации 

на безопасность личности и общества.
32. Методы анализа и оценки уровня экономической безопасности 

предприятия.
33. Механизмы взаимодействия РФ со странами-участницами СНГ и 

построение системы региональной безопасности.
34. Механизмы защиты национальных (региональных) экономических 

интересов.
35. Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и 

повышение «запаса прочности» пороговых значений экономической 
безопасности.

36. Миграция и эмиграция как факторы возможной угрозы дестабилизации 
общества (региона).

37. Модели антикризисного менеджмента в системе экономической 
безопасности предприятия.



38. Модель обеспечения безопасности персонала предприятия (основных 
фондов и др.).

39. Налоговая составляющая экономической безопасности России.
40. Научно-техническая безопасность государства
41. Недобросовестная конкуренция и экономическая безопасность 

предприятия.
42. Обеспечение безопасности интеллектуальной собственности
43. Обеспечение экологической безопасности – важнейший элемент 

национальной безопасности Российской Федерации (региона).
44. Общая характеристика хозяйственных рисков и их влияние на 

экономическую безопасность предприятия.
45. Операционные риски и их влияние на экономическую безопасность 

хозяйствующих субъектов (на примере).
46. Организационное обеспечение социально-экономической безопасности 

бизнеса.
47. Организация защиты от недружественных поглощений в целях 

обеспечения экономической безопасности организации (на примере).
48. Основные угрозы малому бизнесу в регионе (России).
49. Особенности обеспечения экономической безопасности при слиянии 

или разделении ХС (на примере).
50. Особенности структуры российского общества и угрозы национальной 

безопасности страны.
51. Отраслевая структура экономики и ее влияние на экономическую 

безопасность государства (региона).
52. Оценка влияния внешнего долга на экономическую безопасность 

страны.
53. Оценка современного состояния экономической безопасности РФ 

(региона, города).
54. Повышение эффективности инвестиционной политики и соблюдение 

национальных интересов России.
55. Политико-правовое обеспечение безопасности предпринимательства в 

РФ.
56. Понятие недобросовестной конкуренции и ее влияние на безопасность 

предпринимательской деятельности.
57. Пороговые значения экономической безопасности и методы их 

определения.



58. Практика защиты коммерческой тайны в обеспечении экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта (на примере).

59. Проблемы интеграции России в мировое хозяйство и ее экономическая 
безопасность.

60. Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой 
экономики.

61. Проблемы федерализма и регионального сепаратизма в РФ.
62. Продовольственная безопасность государства
63. Промышленный шпионаж в коммерческой сфере: история развития, 

виды, формы и средства.
64. Разработка системы риск-индикаторов экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта (на примере).
65. Рационализация системы государственного (регионального) 

управления экономической безопасностью.
66. Риск-менеджмент в коммерческом банке
67. Роль ТЭК в обеспечении экономической безопасности России.
68. Роль экономической безопасности в обеспечении национальной 

безопасности РФ.
69. Система безопасности РФ.
70. Система обеспечения экономической безопасности предприятия.
71. Система экономической безопасности коммерческого банка
72. Создание системы инновационных кадров страны (региона, 

предприятия).
73. Стратегические направления повышения экономической безопасности 

РФ.
74. Стратегия и тактика социальной безопасности как составной части 

национальной безопасности.
75. Структура внешней торговли РФ и ее влияние на экономическую 

безопасность РФ.
76. Сущность власти как социального явления и ее влияние на 

безопасность общества, личности и государства.
77. Таможенные методы и средства обеспечения экономической 

безопасности государства.
78. Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность 

страны
79. Трудовая безопасность личности.



80. Угрозы экономической безопасности России: внешнеэкономический 
аспект.

81. Управление государственным долгом РФ.
82. Управление экономической безопасностью предприятия.
83. Уровень внутреннего и внешнего государственного долга как критерий 

экономической безопасности РФ.
84. Уровень жизни населения как показатель безопасности общества и 

личности.
85. Устойчивость банковской системы как критерий экономической 

безопасности государства.
86. Факторы политической безопасности и стабильности общества в 

условиях перехода к рынку.
87. Финансовая безопасность предприятия.
88. Финансовая безопасность России и ее основные инструменты.
89. Функции государства (региона) по защите национальных интересов 

страны в области экономики в рыночных условиях.
90. Функции государства (региона) по защите национальных интересов 

страны в области экономики в рыночных условиях.
91. Характеристика угроз экономической безопасности РФ (региона).
92. Целевые направления обеспечения экономической безопасности 

личности.
93. Экологическая безопасность государства (региона)
94. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности.
95. Экономическая безопасность личности.
96. Экономическая безопасность региона (на примере…)
97. Экономическая безопасность России в условиях глобализации.
98. Энергетическая безопасность государства



Приложение Б

Рекомендуемые интернет-источники

1. http://www.scrf.gov.ru – официальный сайт Совета Безопасности РФ
2. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка России
3. http://minfin.rinet.ru/ – официальный сайт Министерства финансов РФ
4. http://www.gks.ru – официальный сайт

Федеральной службы государственной статистики
5. http://www.libertarium.ru/library  –  библиотека  материалов  по 

экономической тематике
6. http://www.finansy.ru – материалы по

социально-экономическому положению и развитию в России
7. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery – Галерея экономистов
8. http://www.nobel.se/economics/laureates – Лауреаты Нобелевской 

премии по экономике
9. http://gallery.economicus.ru/ – Школы и направления экономической 

мысли
10. http://www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг
11. http://business.webarena.ru/ – Экономика и бизнес
12. http://www.edu.ru/index.php –

нормативные документы, учебные, 
периодические издания, электронные библиотеки, каталоги, сайты.

13. http://www.m-economy.ru – Журнал «Проблемы современной экономики»
14. http://www.portalus.ru – научная библиотека ПОРТАЛУС
15. http://diss.rsl.ru/ – электронная библиотека диссертаций
16. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.29 – единое окно 

доступа к образовательным ресурсам
17. http://institutiones.com/download/books/1041-mezhdunarodnaya-

ekonomika- uchebnik-mgu.html – книги и учебники по экономике, лекции и 
журналы экономической тематики

18. http://www.economicus.ru – учебный портал по экономической теории, 
менеджменту, маркетингу, содержит информацию о величайших отечественных и 
зарубежных экономистах учетных, электронные учебники.

19. http://www.aup.ru/ – административно-управленческий портал 
(полнотекстовые базы)

20. http://www.dis.ru/ – издательская группа «Дело и сервис» (журналы по 
экономике и управлению)



21. http://consultant.ru/– справочно-информационная система  
Консультант Плюс

22. http://garant.ru/ – справочно-информационная система «Гарант»
23. http://kodeks.ru/ – информационно-правовой портал «КОДЕКС»
24. http://dic.academic.ru/ – словари и справочники
25. http://www.iicas.org/ – Международный

евразийский институт экономических и  политических 
исследований

26. http://www.ippnou.ru/ – Институт проблем предпринимательства
27. http://www.rian.ru/pension/ – информация о Пенсионной системе РФ
28. http://taxpravo.ru/analitika – свежие статьи о налогах и 

налогообложении, обзоры арбитражной практики и т.п.
29. http://www.insur-info.ru/ – информации о

страховании в РФ (законодательство, 
периодика и т.п.)

30. http://www.opec.ru/ – экспертный канал «Открытая экономика» – 
свежие публикации ГУ – ВШЭ, доклады, статистические данные и их анализ и др.



Приложение В

Пример задания к курсовой работе

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

(ФГБОУ ВО «УГГУ»)

З А Д А Н И Е
на выполнение курсовой работы

Студентке Сергеевой Марии Сергеевне   
Группа ЭБ-21
Тема работы Анализ         экономической         безопасности         предприятия         (на         примере   
ООО     «Бизнес-Инвест-Строй»)  
Руководитель курсовой работы доктор экономических наук,         доцент,         зав.   
кафедрой     антикризисного управления и оценочной деятельности  
(ученая степень, ученое звание) 

Мальцев Николай Васильевич 
(фамилия, имя, отчество)

Консультант                                                                                                             
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

Разделы работы (описание основных вопросов, подлежащих разработке,
исследованию)

Срок
выполнения

ВВЕДЕНИЕ
Обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать 
определение объекта, предмета исследования, основную цель и задачи 
курсовой работы.
ГЛАВА 1 (теоретическая)
Рассмотреть понятие и сущность экономической безопасности 
предприятия
Исследовать систему обеспечения экономической безопасности 
предприятия
Изучить методические основы оценки экономической безопасности 
предприятия



ГЛАВА 2 (аналитическая)
Дать характеристику ООО «Бизнес-Инвест-Строй»).
Проанализировать экономическую безопасность ООО «Бизнес-Инвест-

Строй», сделать выводы по результатам анализа.
Выявить основные угрозы экономической безопасности предприятия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сформулировать выводы по проведенной работе.  Показать,  насколько 
выполнены поставленные в работе задачи, достигнута ли цель курсовой 
работы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
В качестве основы исследования необходимо воспользоваться 
законодательными и нормативными документами, учебной литературой, 
а также периодическими изданиями.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Подготовить графический материал (таблицы, рисунки) для отражения 
основных положений и выводов работы.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ (НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)
Подготовить доклад для защиты курсовой работы, демонстрационный 
материал.
ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Зав. кафедрой                                                                            /Н.В. Мальцев/ 
Руководитель курсовой работы                                              / Н.В. Мальцев/ 
Студент_________________________________                /М.С. Сергеева/
Дата принятия задания к исполнению _________



Приложение Г

Пример аннотации к курсовой работе

А Н Н О Т А Ц И Я

Курсовая работа выполнена с целью выявления угроз экономической 

безопасности предприятия ООО «Бизнес-Инвест-Строй».

Объектом исследования выступает ООО «Бизнес-Инвест-Строй». 

Предметом исследования является система экономической безопасности 

предприятия.

В работе рассмотрены понятие и сущность экономической безопасности 

предприятия; исследована система обеспечения экономической безопасности 

предприятия, а также изучены методические основы оценки экономической 

безопасности предприятия.

Дана характеристика предприятия ООО «Бизнес-Инвест-Строй», 

проведен анализ экономической безопасности предприятия, выявлены 

основные  проблемы обеспечения  экономической  безопасности  предприятия 

на современном этапе.



Приложение Д

Результатом исследования является выявление основных угроз 
экономической безопасности предприятия Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования
«Уральский государственный горный университет» 

Инженерно-экономический факультет

Кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине
«Стратегическое планирование экономической безопасности» 

на тему:

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «УРАЛЬСКАЯ 

БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА- УРАЛВАГОНЗАВОД»

Руководитель:
Мальцев Н.В.
Студент гр. ЭБоз(ДО)-21у 
Розина Надежда Анатольевна

Екатеринбург 
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ВВЕДЕНИЕ

Современный этап глобальной экономики характеризуется 

неустойчивостью социально-экономических процессов, неравномерностью 

экономического развития стран мира, что обусловливает возникновение угроз 

их экономической и политической безопасности и ведёт к потере 

государственного суверенитета. Такое положение вещей актуализирует 

проблему устойчивого развития как фундамента экономической безопасности 

государства и ставит перед учёными и практическими деятелями задачу поиска 

механизмов её обеспечения во всех формах проявления (экономической, 

социальной, экологической, технологической, продовольственной), а также на 

всех уровнях

– от предприятия – до государства.

Терроризм в  наши дни  является  одной  из  самых опасных глобальных 

проблем для всего человечества. Данное явление затрагивает не только 

Ближний Восток, а распространяется по целому миру и страшные прецеденты 

есть практически  в  каждом  государстве,  вне  зависимости  от  его  статуса  в 

мировом сообществе. Террористические акты несут за собой разрушительные 

последствия во всех сферах жизни: политической, социальной и, конечно же, 

экономической. В результате таких действий подвергаются сомнению 

материальные и культурные ценности, на восстановление которых могут уйти 

года.

Актуальность темы исследования обусловлена ролью экономической 

безопасности государства и предприятий, как неотъемлемого условия 

надежного и прогрессивного функционирования национальной экономики, как 

платформы её устойчивого развития. Проблема терроризма заключается в 

сегодняшнем уровне данной угрозы – появление и изобретение новых методов 

совершения, постоянное  расширение  масштабов  и  увеличение  количества 

террористических актов.
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Вопросы экономической безопасности анализировали известные 

российские ученые, Л.И.Абалкин, В.К.Сенчагов,  А.И.Татаркина, А.С.Власюк, 

Г.С.Вечканов, Ю.С.Курочкина, Е.В.Хлобыстов, в чьих трудах раскрыты многие 

аспекты проблемы экономической безопасности и устойчивого роста.

Цель исследования – разработка рекомендаций по улучшению 

экономической безопасности предприятия.

Задачи исследования:

 рассмотреть понятие экономической безопасности государства и ее 

элементы;

 описать особенности международного терроризма как угрозы 

экономической безопасности государства;

 описать исследуемое предприятие;

 проанализировать экономическую безопасность предприятия;

 разработать рекомендации по повышению экономической безопасности 

предприятия;

 оценить эффективность предложенных рекомендаций. 

Объект исследования - ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод».

Предмет исследования – экономическая безопасность предприятия. 

Теоретическая база исследования представлена книгами, статьями,

интернет-источниками.

При написании исследования применялись методы систематизации и 

обобщения, методы горизонтального, вертикального, коэффициентного и 

прогнозного анализа.



27

1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА

1.1. Понятие экономической безопасности государства и ее элементы

В процессе развития общества понятие «безопасность» претерпевало 

изменения, но всегда олицетворяло состояние защищенности жизненно важных 

интересов  общества,  государства  и  хозяйствующих субъектов  от  внешних и 

внутренних угроз1.

Под внутренними угрозами современного государства в экономических 

исследованиях понимается неспособность к самосохранению и саморазвитию, 

слабость инновационного начала в развитии, неумение находить разумный 

баланс интересов при преодолении противоречий и социальных конфликтов. В 

большинстве случаев суть внешних угроз заключается в изменении 

конъюнктуры мировых цен, резких скачков курса рубля, превышении оттока 

капитала над притоком, чрезмерной импортной зависимости.

Рассматривая  более  детально  вопрос  о  внешних и  внутренних угрозах 

национальной безопасности страны, можно выделить несколько особо важных: 

подверженность финансовой системы глобальным рискам; степень 

дифференциации уровня жизни и доходов населения; неравномерность 

экономического развития регионов; снижение научно-технического 

потенциала; демографический кризис и др.

Основой экономической безопасности государства является 

экономическая безопасность и устойчивость хозяйствующих субъектов – 

предприятий и организаций различных форм собственности.

При рассмотрении множества различных определений понятия

«экономическая безопасность» целесообразно провести анализ нормативно-

1 Вечканов Г. С. Экономическая безопасность. – СПб.: Питер, 2020. – 384с.
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правовых  актов.  Наиболее  полное  определение  экономической  безопасности 

было раскрыто в Указе Президента России №208 от 3 мая 2017 года «О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года», в котором было дано понятие «экономическая безопасность». 

Таким образом, под экономической безопасностью в России принято 

понимать:

«состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 

единство её экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации»2.

Указ Президента РФ от 02.07.2021 года №400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» включает раздел под 

названием

«экономическая безопасность», в котором указываются необходимость и 

условия ее обеспечения, а также основные цели и ряд задач, которые 

необходимо реализовывать и достигать. В этом документе также указываются 

следующие направления (виды), реализация которых необходима для 

формирования национальной безопасности: сбережение народа России и 

развитие человеческого  потенциала;  оборона  страны;  государственная  и 

общественная безопасность; информационная безопасность; научно-

технологическое развитие; экологическая безопасность и рациональное 

природопользование; защита традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей,  культуры и исторической памяти; стратегическая стабильность и 

взаимовыгодное международное сотрудничество3.

Данное понятие в общем виде обозначает определенную сферу научного 

знания и практической деятельности, при котором гарантируется 

удовлетворение экономических потребностей, стабильный и эффективный рост 

экономических показателей деятельности и защита интересов.

2 Указ Президента Российской Федерации №208 от 13.05.2017 года «О Стратегии экономической безопасности 
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Российской Федерации на период до 2030 года».
3 Указ Президента РФ от 02.07.2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»
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Экономическая безопасность играет важнейшую роль для поддержания 

устойчивого уровня развития государства и хозяйствующих субъектов, 

выступая гарантом  устойчивого  функционирования  работы  всей 

экономической системы государства.

В настоящее время осуществляются изменения, связанные с уточнением 

приоритетов экономического развития государства. Приверженность 

принципам устойчивого  развития  имеет  важнейшее  значение  не  только  для 

хозяйственных субъектов, но и для национальной экономической безопасности. 

Поэтому существует острая необходимость в обеспечении устойчивого пути 

развития для общества в целом.

В этих условиях происходит становление и укрепление механизма 

обеспечения экономической безопасности и государства, и предприятий, 

включающего показатели устойчивого  развития4.  Данный механизм связан с 

реализацией мер, направленных на защиту  окружающей среды,  социальную 

интеграцию и обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста5.

Ведущий ученый-исследователь в области экономической безопасности 

В.К. Сенчагов выделяет следующие виды экономической безопасности 

государства: финансовая, энергетическая, военная, оборонно-промышленная, 

продовольственная6.

И.В. Толмачева выделяет такие виды экономической безопасности как: 

технологическая, продовольственная, финансово-кредитная, промышленная, 

внешнеэкономическая, инвестиционная, энергетическая, транспортно- 

коммуникационная, социальная, технологическая7.

4 Мартякова Е.В.  Экономические механизмы партнерства и  реализации концепции устойчивого развития //  
Глобальные цели устойчивого развития: осознание, концепции, метрики и обучение: монография. – Свищов, 
2019. – С.334 – 348.
5 Мартякова Е.В., Ревенкова А.В. Экономическая безопасность и устойчивое развитие государства. // 
Фундаментальные и прикладные аспекты глобализации экономики. Тезисы докладов и выступлений III 
Международной научно-практической конференции молодых ученых. Общая редакция Л.И. Дмитриченко. 
Донецк, 2022. – С. 52-54.
6 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. – М.: Лаборатория знаний, 2020. – С. 215.
7 Толмачева И.В. Обеспечение финансовой стабильности государства: теоретические подходы: Научная 
монография. – Кишинев: Национальный институт экономических исследований, 2019. – С. 30.
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Л.П. Гончаренко выделяет такие виды экономической безопасности как: 

социальная, финансовая, военная, ресурсная, информационная, 

продовольственная, научно-техническая, политическая, экологическая8.

По мнению исследователя В.Е. Савкина, структура экономической 

безопасности государства включает следующие составляющие: энергетическая, 

минерально-сырьевая, научно-технологическая (инновационная), 

инвестиционная, финансовая, продовольственная, социально-демографическая, 

экологическая, информационная, внешнеэкономическая9.

Группа ученых в составе Е.С. Мезенцевой, Н.А. Румачик, Е.А. 

Шелухиной указывают сферы и компоненты экономической безопасности 

России: финансовая,  энергетическая,  кадровая,  научно-техническая, 

продовольственная, информационная, таможенная,  безопасность 

собственности10.

Основными угрозами для экономической безопасности Российской 

Федерации являются:

1. Стремление других государств использовать свои преимущества в 

развитии высоких технологий в качестве инструмента глобальной 

конкуренции.

2. Увеличение динамики развития конфликтных ситуаций в зонах 

экономических интересов нашего государства.

3. Создание  межгосударственных объединений в  сфере  экономических 

отношений, без участия Российской Федерации, которые могут нанести 

значительный ущерб экономической и национальной безопасности.

4. Нарастание уязвимости информационной инфраструктуры банковской 

системы Российской Федерации.

5. Исчерпание возможностей развития в рамках экспортно-сырьевой 

модели экономики. Снижение количества или отсутствие несырьевых 

компаний нашей страны среди лидеров мировой экономики.

8 Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность. – М.: Юрайт, 2018. – С. 25.
9 Савкин В.Е. Структурные составляющие и факторы экономической безопасности государства: модель 
взаимодействия // Вестник Донецкого национального университета, 2020. - №2. - С. 213-228.
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10 Шелухина Е.А., Румачик Н.А., Мезенцева Е.С. Сущностная характеристика и ключевые составляющие 
системы экономической безопасности государства // Журнал прикладных исследований, 2022. - №6. - Т.9. -  
С.801-809.
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6. Снижение инвестиций в реальный сектор экономики приведёт к 

падению объёмов производства, занятости и доходов. Причиной снижения 

инвестиционной активности является: неэффективная защита прав 

собственности, неблагоприятный инвестиционный климат, избыточные 

административные барьеры для развития предпринимательской деятельности, 

высокие производственные издержки бизнеса.

7. Недостаточный уровень квалификации отечественных специалистов (в 

том числе в области цифровой экономики), низкая инновационная активность, 

которая приведёт к снижению количества новейших разработок в разных 

сферах.

8. Истощение минерально-сырьевых полезных ископаемых и топливно- 

сырьевых отраслей в результате исчерпания запасов крупных месторождений. 

Низкая конкурентоспособность несырьевого экспорта.

9. Ограничение доступа к долгосрочным инвестиционным ресурсам 

отсюда слабое развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

10. Неэффективное государственное управление, рост коррупции, 

криминализации и рост теневой экономики.

11. Снижение уровня доходов населения, рост их дифференциации и 

увеличение масштабов бедности.

12. Снижение уровня качества и доступности медицинских услуг, услуг 

образования

13. Снижение качества человеческого потенциала нации как основы 

устойчивого развития национальной экономики.

14. Рост конкуренции на международном рынке за кадры высшей 

квалификации (в том числе специалистов в области цифровой экономики).

15. Усиление дифференциации социально-экономического развития 

российских регионов и муниципальных образований.

16. Рост затрат на обеспечение экологической безопасности страны11.

11 Мильгуй Т.П. Угрозы экономической безопасности государства. // Экономика и бизнес: теория и практика, 
2022. - № 7. – С. 147-149.
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Подводя  итог  вышесказанного,  можно сделать  вывод,  что  национальные 

приоритеты по обеспечения экономической безопасности подтверждаются 

доверием между основными агентами социально-экономического развития 

государства и его институтами. Доверие в обществе является шансом, который 

влияет на функционирование государственных и общественных институтов, 

способствует ускорению процессов принятия и реализации решений по 

устойчивому развитию предприятий и государства

1.2. Особенности международного терроризма

Сам по себе терроризм – это средство достижения различного вида целей 

путем нарушения общественной безопасности, выражающееся в посягательстве 

на жизнь и здоровье обычных граждан, политических деятелей, объекты 

природного наследия и многое другое12. Это дестабилизация обстановки как на 

уровне одного, так и нескольких государств.

Терроризм  имеет  негативное  воздействие  на  экономику  государства,  в 

котором случается, однако его влияние длится относительно недолго. Считается, 

что только в редких случаях террористические атаки наносят серьезный ущерб 

экономике13.

Подобное случается либо с террористическими кампаниями, которые 

длятся определенный промежуток времени, либо с особо крупными терактами, 

унесшими большое количество жизней. Основное влияние на экономику 

оказывают определенные психологические аспекты, а именно страх и 

неуверенности внутри общества, которые могут посеять смуту.

Существуют и другие способы воздействия терроризма на экономику. Один 

из них – прямое экономическое разрушение. Чаще всего террористические акты 

подразумевают под собой физические разрушения – уничтожаются жилые дома, 

станции  метрополитена,  торговые  центры,  заводы  и  многое  другое.  В  эту же 

категорию включаются и люди, которые являются потенциальными

«рабочими»,  способными  в  перспективе  принести  обществу  что-то 

полезное. Ярким примером прямого экономического разрушения является теракт 

в США 11 сентября 2001 года, ущерб от которого по подсчетам специалистов 

составил 55 млрд. долларов14.

12 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022, с изм. от 08.12.2022)
13 Дмитриев М. В. Терроризм как угроза экономической безопасности РФ //Молодой ученый, 2022. — № 17 (412).
— С. 89-92.
14 Сколько потеряла экономика США из-за терактов 2001 года - 
https://www.rbc.ru/economics/11/09/2021/6138ab319a79477cb2841f4c
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В эту стоимость входит восстановление разрушенных и поврежденных 

зданий, стоимость уничтоженного инвентаря и многого другого, расчистки 

завалов, а также «цена» потерянных человеческих жизней15.

Помимо прямых физических разрушений террористические акты 

приводят к психологическому дисбалансу внутри общества, в результате чего, 

как местные жители, так и иностранцы, подвергают сомнению безопасность 

данных регионов для жизни и ведения бизнеса. Из-за повышения уровня 

терроризма в конкретном регионе происходит снижение ожиданий по воду 

инвестированного в него капитала,  что  приводит  к  переходу  этого  самого 

капитала  в  другие  районы.  В результате  чего  уменьшается  объем 

производительности  капитала  в  стране  и приток технологий, повышающий 

производительность.

Группа ученых из Германии, Америки и Объединенных Арабских 

Эмиратов провели исследования и предоставили анализ влияния терроризма на 

размер прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в процентах к ВВП в почти что 

ста развивающихся странах за период 1970–2011 гг. В базовой модели 

терроризм оказывает  влияние  на  ПИИ  как  долю  ВВП.  Благодаря  данным 

становится  ясно, что международная финансовая помощь уменьшает 

негативное последствие терроризма на ПИИ. Также исследование выявило 

отличия последствий внутреннего  и  международного  терроризма  на  ПИИ: 

негативное воздействие международного в процентах к ВВП на 2.5 раза выше, 

чем  внутреннего,  но следует отметить, что уменьшение негативных 

последствий из-за международной финансовой помощи действует только на 

прецеденты, связанные с внутренним терроризмом16.

Кроме того, терроризм порождает неопределенность на финансовых 

рынках. Вовремя все того же 11 сентября сначала было отложено открытие 

Нью- Йоркской фондовой биржи, отменились торги в течение всего дня, после 

было эвакуировано здание биржи, а также все остальные банки и 

финансовые

15 Economic effects of the September 11 attacks - 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_the_September_11_attacks
16 Жилина И. Ю. Экономические аспекты современного терроризма //Россия и современный мир, 2018. - № 1(98).
– С. 188-205.
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организации как в Нью-Йорке, так и по всей стране. Лондонская фондовая 

биржа и  другие  по  всему  миру  были  также  эвакуированы  из-за  угрозы 

последующих террористических атак. Это породило резкий рост цен на золото, 

нефть и газ. На следующий  день  упали  европейские  и  латиноамериканские 

фондовые рынки. Однако, о масштабах воздействия на данную экономическую 

отрасль еще ведутся споры.

Еще одна отрасль, имеющая последствия от террористических атак, это 

туризм. В пример хочется привести теракты в Париже 13 ноября 2015 года. В 

тот день было совершенно несколько атак по всему городу в одно время, в 

результате которых около 100 человек были взяты в заложники, 130 погибли и 

более 350 были ранены. Данные события произошли в обычных рабочих 

районах, а не туристических местах, но несмотря на это загрузка отелей упала 

на 5.4%,  других средств размещения на  20%,  приток иностранных туристов 

также уменьшился: на 37% меньше стало россиян, на 30% японцев, на 27% 

итальянцев и т. д. Так как туризм имеет важное место во французской 

экономике (обеспечивает  8%  от  ВВП  и  2  миллиона  прямых  и  косвенных 

рабочих  мест),  то данные акты нанесли серьезный  экономический ущерб 

государству17.

Помимо индустрии туризма риску подвержена  индустрия  развлечений, 

серьезные потери также могут понести авиакомпании: могут упасть акции 

авиакомпаний и производителей самолетов, а также сократится спрос на 

авиаперевозки18.

Таким образом, терроризм несет негативные последствия для экономики, 

как внутренней, так и мировой. Наиболее очевидными являются прямые 

физические разрушения, то есть экономическое уничтожение имущества и 

человеческих жизней. Хоть террористические акты и не влияют на экономику 

напрямую, но все равно создают неопределенность на финансовых рынках,

17 Заварика Г. М. Международный терроризм как фактор риска для туризма //Туризм и гостеприимство, 2018. -
№. 1. – С. 18-24.
18 Прахова М.Р. Последствия терроризма для экономической безопасности государства. // Экономика в теории и 
на практике: актуальные вопросы и современные аспекты. Сборник статей XIV Международной научно- 
практической конференции. Пенза, 2022. – С. 107-109.
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влияют на туризм в регионе и прямые иностранные инвестиции. Следует 

отметить, что при угрозе террористической атаки экономические риски имеют 

максимальный масштаб в краткосрочном периоде и минимизируются в 

долгосрочном. Но если данная угроза носит постоянный характер, более 

глубокие последствия наблюдаются как раз в долгосрочном периоде развития 

экономики страны.
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2. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «УРАЛЬСКАЯ 

БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА- УРАЛВАГОНЗАВОД»

2.1. Характеристика предприятия и его деятельности

АО «УБТ-Уралвагонзавод» (далее УБТ-УВЗ) образовалось в 2002 году, 

теперь является крупнейшим поставщиком в России изделий 

железнодорожного состава,  реализует  дорожно-строительную  специальную 

технику, так же УБТ- УВЗ осуществляет оптовые поставки ГСМ.

Компания АО «УБТ-Уралвагонзавод» — это дочернее предприятие ОАО

«Научно-производственной корпорации Уралвагонзавод», уникального 

многоотраслевого машиностроительного комплекса,  выпускающего более ста 

наименований различной продукции: полувагоны цельнометаллические, вагоны 

специализированные, железнодорожные цистерны, и танки Т-90С19.

Представим динамику финансового состояния и результатов 

деятельности предприятия в 2020-2021гг.

Таблица 1 – Динамика и структура баланса

Показатель

Значение показателя Изменение за 
анализируемый 

период
в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. 

(гр.3- 
гр.2)

± %
((гр.3-гр.2)

: гр.2)
31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021

1 2 3 4 5 6 7
Актив

1. Внеоборотные активы 913325 844268 47,5 46,9 -69057 -7,6
в том числе: 

основные средства
119490 85852 6,2 4,8 -33638 -28,2

2. Оборотные, всего 1010345 956454 52,5 53,1 -53891 -5,3
в том числе: 

запасы
52103 68601 2,7 3,8 +16498 +31,7

дебиторская 
задолженность

558364 534530 29 29,7 -23834 -4,3

19 УБТ-Уралвагонзавод - https://www.tadviser.ru/
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денежные средства и 
краткосрочные 

финансовые вложения
395176 349060 20,5 19,4 -46116 -11,7

Пассив
1. Собственный капитал 1600795 1720995 83,2 95,6 +120200 +7,5

2. Долгосрочные 
обязательства, всего

15667 9798 0,8 0,5 -5869 -37,5

3. Краткосрочные 
обязательства, всего

307208 69929 16 3,9 -237279 -77,2

Валюта баланса 1923670 1800722 100 100 -122948 -6,4

Активы на последний день анализируемого периода характеризуются 

примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов 

(46,9% и 53,1% соответственно). Активы организации за рассматриваемый 

период (с 31 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021 г.) уменьшились на 122948 тыс. 

руб. (на 6,4%). Хотя имело место снижение активов, собственный капитал 

увеличился на 7,5%, что, в целом, свидетельствует о положительной динамике 

имущественного положения организации.

Снижение величины активов организации связано, в основном, со 

снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках 

указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно 

изменившихся статей):

 основные средства – 33638 тыс. руб. (24,1%);

 краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) – 27940 тыс. руб. (20%);

 дебиторская задолженность – 23834 тыс. руб. (17,1%);

 отложенные налоговые активы – 22755 тыс. руб. (16,3%).

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение наблюдается по 

строкам:

 кредиторская задолженность – 195298 тыс. руб. (80,3%);

 оценочные обязательства – 41981 тыс. руб. (17,3%).
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Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить

«запасы» в активе и «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в 

пассиве (+16498 тыс. руб. и +120200 тыс. руб. соответственно).

По состоянию на 31.12.2021 собственный капитал организации равнялся 

1720995 тыс. руб., при том, что на начало анализируемого периода собственный 

капитал организации составлял 1600795 тыс. руб. (т.е. имело место увеличение 

на 120200 тыс. руб., или на 7,5%).

Таблица 2 – Оценка типа финансовой устойчивости

Показатель собственных оборотных средств 
(СОС)

Значение показателя Излишек (недостаток)
на 

31.12.2020
на 

31.12.2021
на 

31.12.2020
на 

31.12.2021
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)
687470 876727 +635367 +808126

СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных 
пассивов; фактически равен чистому 
оборотному капиталу, Net Working 

Capital)

703137 886525 +651034 +817924

СОС3 (рассчитанные с учетом как 
долгосрочных пассивов, так и краткосрочной 

задолженности по кредитам и займам)
703137 886525 +651034 +817924

По всем трем вариантам расчета по состоянию на 31.12.2021 наблюдается 

покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у  организации 

запасов, поэтому финансовое положение по данному признаку можно 

характеризовать как абсолютно устойчивое. При этом нужно обратить 

внимание, что все три показателя покрытия собственными оборотными 

средствами запасов за анализируемый период улучшили свои значения.

Таблица 3 – Динамика финансовых результатов

Показатель

Значение 
показателя, тыс. 

руб.

Изменение 
показателя

2020 г. 2021 г.
тыс. руб. 

(гр.3 - 
гр.2)

± % 
((3-2) : 2)

1 2 3 4 5
Выручка 405048 425381 +20333 +5

Расходы по обычным видам деятельности 493521 517175 +23654 +4,8
Прибыль (убыток) от продаж -88473 -91794 -3321 ↓
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Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 
уплате

-1918647 193392 +2112039 ↑

EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов)

-2007120 101598 +2108718 ↑

Чистая прибыль (убыток) -2340758 91818 +2432576 ↑

Как видно из «Отчета о финансовых результатах», в течение 

анализируемого периода (с 31 декабря 2020 г. по 31 декабря 2021  г.) 

организация получила  убыток  от  продаж  в  размере  91794  тыс.  руб.,  что 

равняется 21,6% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года убыток от продаж вырос на 3321 тыс. руб., или на 3,8%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка 

от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 20333 и 23654 

тыс. руб. соответственно).

Прибыль от прочих операций в течение анализируемого периода 

составила 193392  тыс.  руб.,  что  на  2112039  тыс.  руб.  больше,  чем  сальдо 

прочих доходов- расходов за аналогичный период прошлого года.

Таблица 4 – Динамика рентабельности

Показатели рентабельности

Значения показателя 
(в %, или в копейках 

с рубля)

Изменение 
показателя

2020 г. 2021 г.
коп., 

(гр.3 - 
гр.2)

± % 
((3-2) :

2)
1 2 3 4 5

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от 
продаж в каждом рубле выручки). Нормальное

значение для данной отрасли: не менее 4%.
-21,8 -21,6 +0,2 ↑

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина 
прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в

каждом рубле выручки).
-495,5 23,9 +519,4 ↑

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли 
(величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).

Нормальное значение для данной отрасли: 2% и 
более.

-577,9 21,6 +599,5 ↑

Рентабельность продаж за последний год составила -21,6%. Однако имеет 

место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 

аналогичный период года, предшествующего отчётному, (+0,2%).
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Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до 

налогообложения и процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за 

2021 год составила 23,9%. То есть в каждом рубле выручки организации 

содержалось 23,9 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

2.2. Анализ экономической безопасности предприятия

Оценим коэффициенты экономической безопасности предприятия.

Таблица 5 – Динамика коэффициентов экономической безопасности

Показатель Нормативное
значение

2019 2020 2021

Коэффициент мобильности всех
средств

Чем выше - тем
лучше

0,17 0,53 0,53

Коэффициент капитализации 
(привлечения, финансового риска,

левериджа)

≤ 1 0,48 0,04 0,01

Коэффициент отдачи активов
(рентабельность активов)

15-20% 0,23 -1,22 0,05

Коэффициент соотношения 
мобильных и 

иммобилизованных
средств

Нет 0,20 1,11 1,13

Коэффициент структуры
долгосрочных вложений

Нет 0,00 0,02 0,01

Коэффициент оборачиваемости
денежных средств

Нет 0,62 2,82 3,40

Коэффициент имущества
производственного назначения

больше или равно
0,6

0,84 0,50 0,51

Коэффициент финансовой
устойчивости

не менее 0.75 0,62 0,84 0,96

Коэффициент наличия собственных
средств

0.1 (10%) -1,22 0,68 0,92

Коэффициент автономии более 0.5 0,62 0,83 0,96
Коэффициент маневренности в пределах от 0.2-0.5 -0,33 0,43 0,51
Коэффициент концентрации

заемного капитала
Уменьшение
показателя

0,38 0,17 0,04

Коэффициент оборотного капитала Чем выше - тем
лучше

0,24 0,29 0,43

Коэффициент оборачиваемости
запасов

Чем выше - тем
лучше

3,86 6,24 6,65

Коэффициент наличности более 0.2-0.5 0,19 1,69 9,04
Коэффициент обращения 1.5 - 2.5 0,46 4,32 24,76

Коэффициент привлечения средств Чем меньше - тем
лучше

0,00 0,01 0,01
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Коэффициент реальной стоимости
имущества

более 0,3-0,5 0,84 0,50 0,51

Коэффициент мобильности
оборотных активов

более 0,1-0,17 0,42 0,39 0,36

Коэффициент прогноза банкротства больше 0 -0,21 0,37 0,49
Коэффициент оборачиваемости

средств в расчетах
Увеличение
показателя

0,39 0,52 0,78

Коэффициент автономии источников
формирования запасов и затрат

Должен изменятся в
пределах 0.6 – 0.8

109,49 30,72 25,09

Коэффициент финансирования более 1. Kф >1 1,65 4,96 21,59
Чистые активы Нет 6697076 1600795 1720995

Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности

1 0,25 2,39 13,85

Мультипликатор собственного
капитала

Снижение
показателя

1,61 1,20 1,05

Доля оборотных активов в общей
величине капитала

50% и выше 0,17 0,53 0,53

Период оборота дебиторской
задолженности

Чем меньше - тем
лучше

939,33 697,24 468,88

Период оборота кредиторской
задолженности

Чем меньше - тем
лучше

2042,23 1913,07 116,90

Рентабельность продаж по прибыли 
до налогообложения (рентабельность

реализованной продукции)

https://1- 
fin.ru/?id=311&t=16.3

-22,21 -21,84 -21,58

Рентабельность оборотного капитала Чем выше - тем
лучше

2,38 -1,65 0,09

Рентабельность вложенного капитала Чем выше - тем
лучше

0,36 -1,45 0,05

Рентабельность совокупных активов Рост показателя 0,24 -1,04 0,06
Ресурсоотдача Чем выше - тем

лучше
0,05 0,06 0,23

Коэффициент оборачиваемости
внеоборотных активов (фондоотдача)

Чем выше - тем
лучше

0,85 1,20 4,14

Фондорентабельность основных
средств

Рост показателя 0,33 -0,41 0,12

Фондоемкость Уменьшение
показателя

1,17 0,83 0,24

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 - 2,5 0,46 4,32 24,76
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными
средствами

0.1 (10%) -1,22 0,68 0,92

Коэффициент утраты,
восстановления платежеспособности

1 и выше 1,19 0,79 0,31

Коэффициент мобильности средств увеличился, что соответствует 

нормативным требованиям к динамике и говорит о том, что удельный вес 

оборотных активов в структуре активов увеличился с 17% до 53%.
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Коэффициент капитализации снизился с 0,48 до 0,01, динамика 

положительная и свидетельствует о снижении зависимости от заемного 

финансирования.

Коэффициент отдачи активов существенно ниже нормы и даже 

принимает отрицательное значение из-за убыточной деятельности предприятия, 

это говорит о снижении эффективности использования активов предприятия.

Коэффициент соотношения мобильным и иммобилизованных активов 

увеличился почти в 6 раз, что обусловлено увеличение оборотных активов 

предприятия.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений очень низкий, что 

обусловлено незначительной величиной долгосрочных источников 

финансирования внеоборотных активов.

Коэффициент оборачиваемости денежных средств увеличился с 0,62 до 

3,4, что обусловлено снижением величины денежных средств.

Коэффициент имущества производственного назначения снизился по 

причине выбытия основных средств. Коэффициент ниже нормативного, что 

негативно влияет на деятельность предприятия, так как у него 

производственная специфика и основных средств должно быть достаточно для 

наращивания производства и роста выручки от реализации продукции.

Коэффициент финансовой устойчивости увеличился и превысил 

нормативное значение, т.е. предприятие достаточно финансово устойчиво.

Коэффициент наличия собственных средств увеличился и превышает 

нормативное значение, структура баланса признается удовлетворительной.

Коэффициент автономии почти равен 1 при нормативе в 0,5, что говорит 

о том, что деятельность финансируется за счет собственных средств. 

Соответственно, коэффициент концентрации заемного капитала незначителен и 

имеет тенденцию к снижению, а коэффициент финансирования выше 

нормативного значения.
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Коэффициент маневренности выше норматива, динамика изменения 

положительна, что обусловлено низкой величиной заемного капитала.

Коэффициент оборотного капитала свидетельствует о росте 

оборачиваемости оборотного капитала, динамика положительная.

Коэффициент оборачиваемости запасов увеличился почти в 2 раза,  что 

положительно характеризует деловую активность, динамика обусловлена 

ростом себестоимости.

Коэффициент наличности очень высокий и имеет тенденцию роста, что 

обусловлено снижением обязательств и ростом наиболее ликвидных активов.

Коэффициент обращения также очень высок и имеет высокие темпы 

роста, что обусловлено увеличением оборотных активов при снижении 

обязательств.

Коэффициент привлечения средств почти равен нулю, так как у 

предприятия почти отсутствуют долгосрочные обязательства.

Коэффициент реальной стоимости имущества соответствует нормативу, 

но существенно снизился, что обусловлено снижением имущества 

производственного назначения.

Коэффициент мобильности оборотных активов снизился, но превышает 

нормативное значение, у предприятия достаточно средств для экстренных 

платежей по обязательствам.

Коэффициент  прогноза  банкротства выше  норматива, т.е. предприятие 

имеет средства для оплаты обязательств, вероятность банкротства низкая.

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах увеличивается, как 

того требует  норматив  изменения.  Динамика  обусловлена  существенным 

снижением дебиторской задолженности в 2021г. в сравнении с 2019г.

Коэффициент автономии источников формирования запасов и затрат 

существенно выше норматива, так как у предприятия высокая стоимость 

собственного капитала.

Чистые активы увеличиваются, что расценивается положительно.
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Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности почти в 14 раз 

превышает норматив, так как у предприятия дебиторская задолженность 

существенно выше кредиторской. Превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской означает отвлечение средств из хозяйственного оборота и в 

дальнейшем приведет к необходимости привлечения дорогостоящих кредитов 

банка и займов для поддержки текущей производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия.

Мультипликатор собственного капитала снижается, как того требует 

нормативная динамика, что обусловлено увеличением собственного капитала.

Период оборота дебиторской задолженности снизился в сравнении с 

2019г. почти в 2 раза, что обусловлено снижением уровня дебиторской 

задолженности. Динамика положительная для деловой активности 

предприятия.

Период оборота  кредиторской задолженности из-за  ее  снижения также 

существенно снизился. Однако, в сравнении с периодом оборота дебиторской 

задолженности гораздо меньше, т.е. средства от дебиторов поступают позднее, 

чем  наступает  срок  оплаты  по  обязательствам  –  это  несет  угрозу 

экономической безопасности предприятия.

Рентабельность продаж отрицательная из-за убыточной основной 

деятельности.

Рентабельность оборотного капитала, вложенного капитала, совокупных 

активов только в 2021г. имеет положительное значение, так как только в 2021г. 

предприятие получило чистую прибыль, а не убыток. Соответственно, 

эффективность использования оборотного капитала, вложенного капитала и 

совокупных активов повысилась.

Ресурсоотдача увеличилась за счет снижения стоимости активов.

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов увеличился за счет 

снижения их стоимости.

Фондорентабельность в 2021г. увеличилась в сравнении с 2020г., однако 

снизилась в сравнении с 2019г., что обусловлено изменениями в уровне 
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прибыли.
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Фондоемкость характеризуется снижением из-за снижения стоимости 

основных средств. Динамика положительная.

Коэффициент текущей ликвидности существенно выше норматива, имеет 

тенденцию роста, что положительно и обусловлено ростом оборотных активов 

предприятия.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

существенно превышает норматив из-за роста собственных оборотных средств. 

Коэффициент утраты (восстановления) платежеспособности снижается,

что негативно характеризует изменения в финансовом состоянии.

Далее оценим вероятность банкротства по методике Беликова-Давыдовой.

Таблица 6 – Оценка вероятности банкротства по модели Беликова-Давыдовой

Фактически Прогноз
Величина R Вероятность

банкротства (в %)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Меньше 0 Максимальная
(90-100)

6,51 -1,22 4,66 7,94 13,99 24,74

0-0,18 Высокая
(60-80)

0,18-0,32 Средняя
(35-50)

0,32-0,42 Низкая
(15-20)

Больше
0,42

Минимальная
(до 10)

Р
ас

че
т 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ов

K1 0,17 0,53 0,53 0,94 1,66 2,93
K2 0,36 -1,46 0,05 0,02 0,01 0,00
K3 0,04 0,21 0,24 0,55 1,28 3,00
K4 7,49 -6,62 0,23 0,04 0,01 0,00
R 6,51 -1,22 4,66 7,94 13,99 24,74

Уравненные коэффициенты:
K1 1,42 4,40 4,45 7,87 13,91 24,58
K2 0,36 -1,46 0,05 0,02 0,01 0,00
K3 0,00 0,01 0,01 0,03 0,07 0,16
K4 4,72 -4,17 0,14 0,03 0,00 0,00

Как видно из табл. 6, вероятность банкротства предприятия минимальная. 

Отметим, что сделан прогноз вероятности банкротства на 2022-2024гг. Для 

расчета определены перспективы изменения активов, пассивов и финансовых
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результатов через средний темп роста. В результате получено, что угроза 

банкротства при сохранении тенденций 2019-2021гг. продолжит снижаться.

Подведем итоги.

В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие 

исключительно хорошие значения:

 на 31.12.2021 значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами можно характеризовать как вполне 

соответствующее нормальному;

 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению;

 положительная динамика изменения собственного капитала при том что, 

активы организации уменьшились;

 идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения;

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств.

Положительно финансовое положение организации характеризует 

следующий показатель – доля собственного капитала неоправданно высока.

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты 

деятельности организации характеризуют следующие показатели:

 чистые активы меньше уставного капитала,  при этом за  период имело 

место увеличение чистых активов;

 незначительное снижение убыточности продаж.

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий 

критическое значение – за 2021 год получен убыток от продаж (-91794 тыс. 

руб.),  причем наблюдалась  отрицательная  динамика  по  сравнению  с 

аналогичным периодом прошлого года (-3321 тыс. руб.).
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АО «УРАЛЬСКАЯ

БОЛЬШЕГРУЗНАЯ ТЕХНИКА- УРАЛВАГОНЗАВОД»

3.1. Пути повышения экономической безопасности предприятия

Проведенный анализ экономической безопасности выявил следующие 

угрозы:

 высокая дебиторская задолженность;

 высокий уровень себестоимости;

 убыточность основной деятельности;

 высокие прочие расходы.

Для повышения экономической безопасности предприятию требуется 

улучшить управление дебиторской задолженностью и затратами предприятия, а 

также искать пути повышения выручки.

Прежде всего сформируем систему управления экономической 

безопасностью предприятия в контексте управления рисками.

Управление рисковой ситуацией на уровне предприятия направлено на 

обеспечение адаптации его деятельности к динамично изменяющимся условиям 

окружающей среды посредством своевременного и оперативного реагирования 

на данные изменения и принятия на этой основе этих изменений гибких 

управленческих решений. Особое внимание должно уделяться способности 

предприятия адаптироваться применительно к каждой конкретной рисковой 

ситуации.

Рисковая ситуация предполагает ситуацию, состоящую в отклонении 

фактического хода событий от планируемого, а факторы, вызывающие эти 

отклонения, являются факторами риска. В зависимости от источника 

возникновения факторы риска могут иметь различную природу. Внешние
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факторы риска генерируются внешней по отношению к предприятию средой, а 

внутренние – внутренней20.

Чаще всего рисковая ситуация возникает в наиболее уязвимой сфере 

деятельности предприятия, тем самым нарушая функционирование его 

внутренней среды. Целесообразно выделить пять основных сфер деятельности 

предприятия, в которых возможно потенциальное возникновение рисковой 

ситуации – производство, финансы, маркетинг, менеджмент и персонал. В 

каждой из указанных сфер деятельности возникают специфические проблемы, 

связанные с существованием риска. В этой связи возникает необходимость 

использования конкретных способов ограничения характерных рисков в 

соответствующих сферах деятельности предприятия.

В результате комплекса приемов риск-менеджмента, эффективность 

использования которых находится в прямой зависимости от уровня 

квалификации и степени профессионализма руководства, предполагается 

преобразование внутренней среды предприятия в соответствии с новыми 

условиями хозяйствования и целями его деятельности. Таким образом, 

искусство управления рисковой ситуацией на уровне предприятия 

непосредственно связано с качеством прогнозирования изменений как 

внешней, так и внутренней среды, возможностью адаптации предприятия к 

любым ее изменениям, своевременности  и  оперативности  реагирования 

предприятия на новые данные среды.

Преобразование внутренней среды предприятия осуществляется в ответ 

на новые  данные  среды,  диктующие  осуществление  деятельности  в 

предложенных обстоятельствах  в  соответствии  с  новыми  условиями 

хозяйствования.  При  этом на  первый  план  должны  быть  выдвинуты 

приоритетные  цели  предприятия,  для реализации которых возникает 

необходимость жесткого контроля всех факторов внешней и внутренней 

среды, способных оказать влияние на его финансовое

20 Третьяк В.В., Никитина И.А. Рисковые ситуации: условия возникновения, особенности и основные элементы
// Ученые записки Международного банковского института имени Анатолия Собчака, 2021. − №4 (38). – С. 
114−123.
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состояние и являющихся потенциальными источниками рисковой ситуации. 

Таким образом, ориентация на выявление, сокращение, устранение и, что более 

важно, предупреждение факторов риска, способных негативно повлиять на 

деятельность предприятия, составляет суть управления рисковой ситуацией, 

требует разработки и внедрения соответствующей системы.

Система управления рисковой ситуацией (СУРС) содержит 

управленческие решения по формированию банка данных СУРС, диагностике и 

обработке рисковой ситуации, контролю и разработке рекомендаций по 

повышению эффективности управления рисковой ситуацией (рисунок 1).

При формировании банка данных СУРС необходимы сбор и накопление 

информации обо всех предыдущих аналогичных рисковых ситуациях (т.е. 

архив результатов), определение важнейших составляющих внутреннего риска 

предприятия, включающее каталог факторов риска, анализ соотношения между 

статистической информацией и информацией, используемой предприятием, 

прогнозная информация и формирование банка методов и алгоритмов 

адаптации предприятия к рисковой ситуации.

В настоящее время информация о риске становится важной частью 

принятия управленческого решения на всех уровнях предприятия. Наличие 

полной и достоверной информации по всем факторам риска позволяет 

принимать оптимальные управленческие решения и во многом определяет 

успех деятельности предприятия на рынке. Обладая информацией о внешней и 

внутренней среде предприятия, с учетом непрерывно изменяющейся рисковой 

ситуации, предприятие должно постоянно корректировать свою деятельность.

В  контексте  общего  управления  риском предприятия  особое  внимание 

должно уделяться прогнозированию рисковой ситуации и предупреждению 

появления рискового события, рассматриваемых в качестве ключевых 

концепций СУРС21.

21 Третьяк В.В., Никитина И.А., Панарин А.А. Система управления рисковой ситуацией как основа обеспечения 
экономической безопасности предприятия. // Ученые записки Международного банковского института, 2022. -
№ 1. – С. 169-179.
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Рис. 1. - Система управления рисковой ситуацией
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Прогнозирование предполагает прогноз будущего развития рисковой 

ситуации с помощью инструментов научного предвидения и на основе 

привлечения дополнительной полезной информации. Прогнозирование 

рисковой ситуации базируется на анализе прошлого опыта деятельности с 

учетом тенденций будущих изменений внутренней среды предприятия и его 

внешнего окружения. Прогнозирование рисковой ситуации направлено, таким 

образом, на определение перспективы и динамики развития факторов риска, в 

единстве и взаимодействии создающих для предприятия определенную 

обстановку. Возможность управления рисковой ситуацией позволяет применять 

различные методы, санкционирующие в определенной степени 

прогнозирование наступления рискового события и применение мер по 

снижению риска предприятия.

Предупреждение появления рисковой ситуации в деятельности 

предприятия предполагает использование методов упреждающего воздействия, 

исключающих возникновение новых факторов риска. Предварительная 

аналитическая работа перед осуществлением любого проекта значительно 

снижает  вероятность  ошибки,  и,  соответственно,  вероятность  возникновения 

рисковой ситуации.

Предупреждение возникновения рисковой ситуации предусматривает 

формирование картотеки рисков, обеспечивающих выявление систематических 

и случайных  факторов  риска.  Действия по управлению рисковой ситуацией 

должны применяться с тем, чтобы предупредить ее повторное возникновение в 

деятельности предприятия. Предупредительные меры следует проводить с 

учетом степени серьезности возникающей рисковой ситуации и ее 

потенциальных последствий.

Инфраструктура управления рисковой ситуацией предполагает 

совокупность составляющих системы, входящих в структуру управления 

рисковой ситуацией, и направлена на обеспечение и создание условий для 

нормального функционирования предприятия. Инфраструктура управления
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рисковой ситуацией включает создание банка данных управления рисковой 

ситуацией; диагностику рисковой ситуации; анализ процессов, необходимых 

для поддержания управленческого воздействия на рисковую ситуацию.

Одним из важнейших этапов СУРС является диагностика рисковой 

ситуации, которая предполагает выявление и идентификацию внешних и 

внутренних факторов риска, влияющих на возникновение и обострение 

рисковой ситуации. Диагностика рисковой ситуации включает ее детальный 

анализ, разработку  вариантов  альтернативного  принятия  управленческого 

решения  и оценку каждой из альтернатив, выбор  оптимального  варианта 

решения.

Детальный анализ рисковой ситуации предполагает выявление и 

идентификацию внешних и внутренних факторов риска, влияющих на 

возникновение рисковой ситуации, т.е. причины, движущие силы конкретной 

рисковой ситуации с определением ее характера или отдельных черт. Особенно 

важно произвести оценку конкретной рисковой ситуации на предмет вероятных 

потерь с определением допустимого их уровня для данного предприятия, 

определить приоритетность обработки факторов риска.

Детальный анализ рисковой ситуации как составляющих включает 

ретроспективный, настоящий и перспективный. Ретроспективный анализ 

рисковой ситуации предполагает изучение сложившихся в прошлом тенденций 

изменения рисковой ситуации. Настоящий анализ предусматривает выявление 

вероятных факторов риска, причин их возникновения и возможных 

последствий наблюдаемых факторов. Такой анализ чаще всего проводится на 

базе ретроспективного анализа рисковой ситуации. Перспективный анализ 

направлен на изучение будущих изменений и отображает развитие рисковой 

ситуации в будущем, а  также предполагает возможные обнаружения еще не 

выявленных факторов риска.

Своевременное определение, оценка и контроль тех факторов риска, 

которые могут потенциально угрожать финансовому положению или 

прибыльности предприятия составляют основу управления рисковой 
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ситуацией.
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Ключевым моментом детального анализа рисковой ситуации является 

выявление и идентификация факторов риска. В процессе идентификации 

следует выяснить,  каким  образом  предприятие  может  оказаться  в  рисковой 

ситуации и подвергнуться убытку.

Для этого необходимо четкое понимание структуры предприятия, 

характера его деятельности, методов и стиля работы, занимаемого рынка, 

конкурентного положения, поставленных целей, тем более что в процессе 

управления рисковой ситуацией предприятие самостоятельно идентифицирует 

факторы риска и определяет степень их воздействия на результаты своей 

деятельности, т.е. осуществляет мониторинг развития рисковой ситуации.

Своевременная идентификация факторов риска позволяет снизить 

возможный ущерб, т.к. на ранних этапах выработки и принятия 

управленческого решения  при  условии  относительно  недорогих  поправок 

возможно  исключение отдельных факторов риска, своевременный учет 

расходов в бюджете предприятия,  а  также  соответствующая  модификация 

факторов  риска  в  пользу предприятия.  Проблема  идентификации  состоит  в 

периодическом появлении новых факторов риска вследствие возникновения и 

развития законов,  влияния экономических, политических,  технологических и 

социальных факторов.

Постепенное развитие предприятия также представляет дополнительный 

источник рисковой ситуации, т.к. любое изменение внутренней среды 

предприятия способствует появлению новых источников рисковых ситуаций. 

Вполне очевидно, что любая попытка изменить характер деятельности 

потребует существенного изменения внутренней структуры предприятия и, 

соответственно, приведет к появлению дополнительных факторов риска.

Решающим этапом СУРС является этап обработки, предполагающий 

модификацию рисковой ситуации в пользу предприятия, а также принятие 

конкретных управленческих решений, направленных на возможность выхода из 

рисковой ситуации. Приоритетность обработки факторов  риска обусловлена
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степенью их воздействия на предприятие, необходимостью снижения их 

давления или полной ликвидацией воздействия.

Рисковая ситуация всегда предполагает альтернативу выбора, то есть 

возможность отказа предприятия от риска (если его уровень неприемлем), 

принятие предприятием риска и его распределение между партнерами. В 

зависимости от правильности выбора управленческого решения возможно 

получение удовлетворительного или неудовлетворительного для предприятия 

результата. Удовлетворительный результат управленческого решения приводит 

к получению предприятием прибыли. Неудовлетворительный результат 

рассматривается в перспективе риск-менеджмента и требует проведения 

обработки рисковой ситуации.

Выделение средств, связанных с расходами на управление рисковой 

ситуацией, представляет собой этап финансирования. Предприятие 

самостоятельно оценивает возможность обеспечения самофинансирования в 

случае возникновения рисковой ситуации и определяет размер специального 

страхового резерва, необходимого и достаточного для экономической 

безопасности предприятия. Создание и последующее использование страхового 

резерва связано с возможностью потерь в результате воздействия рисковой 

ситуации на предприятие.  Расходы на создание страхового резерва являются 

дополнительными, но вместе с тем и оправданными, тем более что 

экономическая безопасность предприятия основывается на периодической 

проверке оправданности управленческих решений, направленных на 

обеспечение бесперебойной деятельности предприятия.

При отсутствии возможности самостоятельного финансирования 

рисковой ситуации предприятию приходится прибегать к внешней финансовой 

помощи. В этом случае внешнее страхование оценивается как дополнительная 

помощь  в процессе управления рисками. Таким образом, если последствия 

действия рисковой ситуации были прогнозируемы, то финансовые проблемы 

становятся не столь катастрофичными для предприятия.
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Контроль рисковой ситуации необходим для сопоставления фактических 

результатов с ожидаемыми при принятии управленческого решения и, в случае 

необходимости, применении оперативных мер корректирующего воздействия 

на рисковую ситуацию. Сущность контроля состоит в исследовании и проверке 

потенциальных рисковых ситуаций, оценке эффективности предпринимаемых 

действий на различных этапах деятельности предприятия.

Контроль рисковой ситуации позволяет определить первоначальную 

правильность  выбора методов воздействия на  рисковую ситуацию.  В случае 

получения неудовлетворительного результата − возможность применения 

дополнительных методов. Эффективный контроль предполагает выработку 

нормативных значений для определения приемлемых для данного предприятия 

результатов; сравнение полученных результатов с нормативными; сближение 

результатов с установленными нормативами.

Проведение процедур корректирующего воздействия состоит в принятии 

мер по ликвидации либо сведению к минимуму случаев повторного 

возникновения рисковых ситуаций, а также снижение их воздействия на 

деятельность предприятия. Постоянные изменения, являющиеся результатом 

процедур корректирующего воздействия, следует фиксировать в банке данных 

СУРС предприятия. Может также возникнуть необходимость пересмотра 

методов, обеспечивающих решение возможных проблем.

Лучшим решением использования процедуры контроля является создание 

группы ответственных лиц, специально привлеченных для этой цели. Данная 

группа должна производить тестирование периодических процедур в 

зависимости от предыдущих критериев. Использование тестирования позволяет 

провести диагностику рисковой ситуации и проверить качество 

рекомендованных решений.

Представим рекомендации по управлению дебиторской задолженностью.

Процесс управления дебиторской задолженностью заключается в 

реализации комплекса мероприятий, которые направлены на оптимизацию ее



61

размеров. С этой целью проводится тщательный анализ и ранжирование 

партнеров  предприятия,  используется  система  методов  проведения  расчетов, 

взыскиваются просроченные долги.

Соответственно на предприятии следует разработать свод правил, 

которые должны  регламентировать  порядок  предоставления  коммерческого 

кредита  и взыскания  долгов.  Данный  механизм  называется  кредитной 

политикой.  Иными словами,  управление  дебиторской  задолженностью 

осуществляется  на  основе механизма кредитной политики, являющейся 

элементом общей системы управления оборотным капиталом предприятия.

С практической точки зрения управление дебиторской задолженностью 

целесообразно начинать с определения общей суммы кредитного лимита, то 

есть на  какую  сумму  в  среднем  за  год,  полугодие,  квартал  мы  можем 

предоставить товарных кредитов.

На величину кредитного лимита для конкретного контрагента оказывают 

влияние ожидаемая сумма дебиторской задолженности в целом по 

предприятию и надежность покупателя. Если платежеспособность клиента 

вызывает сомнения, то объем поставляемой ему продукции на условиях 

отсрочки платежа автоматически  уменьшается.  В  связи  с  этим  прежде,  чем 

рассчитать  кредитный лимит, следует сформировать систему, позволяющую 

оценить кредитоспособности своих контрагентов.

Практико-ориентированной выглядит методика ранжирования дебиторов 

представлена на рис. 2.

Следующий шаг, требующий особого внимания, связан с расчетом 

лимита конкретного контрагента (рис. 3).

Данный подход предполагает большой объем расчетных операций, что, 

несомненно, является недостатком модели. Вдобавок к этому, не учитывается 

зависимость лимита от срока предоставления рассрочки, несмотря на 

очевидную связь между этими показателями. Альтернативным вариантом 

вышеописанному
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методу, выступают формулы расчета лимита на основе оборачиваемости и 

планового объема продаж за период.

Рис. 2 - Методика ранжирования дебиторов

В целях улучшения управления дебиторской задолженностью также 

рекомендуется использовать факторинг по просроченной задолженности и 

нереальной к взысканию. Схема факторинга представлена на рис. 4.

Предприятию также  рекомендуется  использовать  рейтинговую систему 

отбора поставщиков.

Прежде всего, на рис. 5 представим схему выбора поставщика.
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Рис. 3 - Методика расчета лимита конкретного контрагента

Рис. 4 - Схема факторинга
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Рис. 5 - Оценка и выбор поставщиков

Далее рассмотрим эффективность системы отбора поставщика.

Рассмотрим действующих поставщиков сырья и материалов с целью 

определения потребности в их смене на более дешевых и для оценки 

действительной реальности мероприятия.

Для сравнения недостаточно опираться только на закупочные цены. 

Следует учитывать выплату процентов банку за взятие кредита для наличной
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оплаты. Согласно договору с банком, процент за кредит равен 12%. Величина 

банковского процента рассчитывается по формуле:

α = К * Д/360 * С/100,

где К – величина кредита;

Д – число дней в году, на которое берётся кредит; 

С – процентная ставка по кредиту.

Анализ представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Комплексная оценка поставщика по критерию финансовой 

выгодности

Условие поставки Значения, тыс. руб.
Поставщик 1

Форма оплаты: безналичный расчёт.
Срок оплаты: 21 день. 
Прейскурантная цена

- 4% скидки
+ транспортные услуги 
ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА

500
500 * 4 / 100 = 20

15
500 – 20 + 15 = 495

Поставщик 2
Форма оплаты: наличный расчёт.

Срок оплаты: 21 день.
Транспортные расходы включены.

Прейскурантная цена
- 2,5 % скидки

+ процент по кредиту 
ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА

480
480 * 2,5 / 100 = 12

480 * 21 / 360 * 12 / 100 = 3
480 – 12 + 3 = 471

Поставщик 3
Форма оплаты: безналичный расчёт.

Срок оплаты: 21 день. 
Прейскурантная цена

- 5 % скидки
+ 3 % от суммы заказа за транспортные услуги 

ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА

530
530 * 5 / 100 = 26
530 * 3 / 100 = 16

530 – 26 + 16 = 520
Поставщик 4

Форма оплаты: наличный расчёт.
Срок оплаты: 21 день.

Транспортные расходы включены.
Прейскурантная цена

- 5 % скидки
+ процент по кредиту 

ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА

510
510 * 5 / 100 = 25

510 * 21 / 360 * 12 / 100 = 4
510 – 25 + 4 = 489

Таким образом, можем сделать выводы, что Поставщик № 1 стал менее 

выгодным поставщиком. Его можно заменить Поставщиком № 2, который
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поставляет такой же материал. То, что для сотрудничества с данной 

организацией потребуется взятие кредита не составляет проблемы, так как даже 

с учётом процентов затраты на приобретение материалов будут меньше на 4,95 – 

4,71 = 0,24 тыс. руб. (или на 4,71 / 4,95 * 100 – 100 = 4,85%).

Следовательно, материальные затраты можно снизить на 5%.

Для снижения прочих расходов рекомендуется не приобретать ценные 

бумаги до стабилизации прибыльности деятельности.

Оценим эффективность предложенных рекомендаций.

3.2. Оценка эффективности предложенных рекомендаций

В таблице 8 приведен пример начисления резерва по сомнительным 

долгам на  основании  данных  за  2021г.  согласно  периоду  просроченной 

задолженности. Таблица 8 - Начисленный резерв по сомнительным долгам 

отдельных дебиторов на 31.12.2021г., тыс. руб.

Заказчик Менеджер Срок 
погашения

Номер 
счета

Величина 
просроченной

задолженности, 
тыс. руб.

%
резервиро 

вания.

Величина 
резерва

181-360 дней
Коновалов 01.07.2021 37450 38200 100% 38200

91-180 дней
Чернов 25.09.2021 36458 25020 60% 15012

61-90 дней
Баринов 24.10.2021 36755 18160 40% 7264

31-60 дней

Никитин 22.11.2021 36595 5183 20% 1036
До 30 дней

Коновалов 19.12.2021 37067 3284 5% 164
Итого: 89847 61676

В таблице 9 нарастающим итогом отображены суммы просроченной 

дебиторской задолженности  с учетом и  без  учета  резерва  по  сомнительным 

долгам за 2021г.

Таблица 9 - Просроченная дебиторская задолженность и резерв по 

сомнительным долгам, тыс. руб.
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до
30дн.

31-60дн. 61-90дн. 91-180
дн.

181-
360 дн.

Просроченная дебиторская
задолженность заказчиков

3284 5183 18160 25020 38200

Процент резервирования 5 20 40 60 100
Резерв по сомнительным долгам 164 1036 7264 15012 38200

Просроченная дебиторская 
задолженность заказчиков (за 

минусом
резерва по сомнительным долгам)

3119 4147 10896 10008 0

Итого остаток просроченной
дебиторской задолженности

89847 – 61676 = 28171

Таким образом, введение системы резервирования позволит снизить 

величину дебиторской задолженности на 61676 тыс. руб.

Результатом предложенной системы резервирования является снижение 

величины дебиторской задолженности, увеличение расходов организации и 

снижении в результате этого налогооблагаемой прибыли, что влечет снижение 

налоговых платежей на прибыль и рост чистой прибыли:

 снижение величины дебиторской задолженности на 61676 тыс. руб.;

 увеличение прочих расходов на сумму резерва, т.е. на 61676 тыс. руб.

Также требуется учесть затраты на оплату труда специалиста, который 

будет отслеживать риски, в частности будет управлять дебиторской 

задолженностью и взаимоотношениями с поставщиками, отслеживать их цены 

и искать новых поставщиков: 100 тыс. руб. * 12 мес. = 1200 тыс. руб./год.

Также, учитывая принадлежность  предприятия к ВПК, предполагается 

увеличение производства на 20%.

В связи с отказом от приобретения ценных бумаг прогнозируется 

снижение прочих расходов в 2 раза.

Представим изменения в финансовых результатах.

Как видно из табл. 10, в связи с ростом доходов и снижением расходов 

чистая прибыль увеличится с 91818 тыс. руб. до 105147 тыс. руб.

Представим изменения в балансе в табл. 11.

Таблица 10 – Прогноз финансовых результатов (по статьям учитывается также 

прогноз по среднему темпу роста)
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Показатель
Значение показателя, тыс. руб.

2021 г. Прогноз 2022г.
Выручка 425381 572133

Расходы по обычным видам деятельности 517175 486000
Прибыль (убыток) от продаж -91794 86133

Прочие доходы и расходы 193392 30356
Прибыль до налогообложения 101598 116489
Чистая прибыль (убыток) 91818 105147

Таблица 11 – Прогноз баланса (по статьям учитывается также прогноз по 

среднему темпу роста)

Показатель

Значение показателя
в тыс. руб.

31.12.2021 Прогноз 2022г.
Актив

1. Внеоборотные активы 844268 869555
в том числе: 

основные средства
85852 33737

2. Оборотные, всего 956454 1058463
в том числе: 

запасы
68601 79915

дебиторская задолженность 534530 370564
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 349060 607984

Пассив
1. Собственный капитал 1720995 1887818

2. Долгосрочные обязательства, всего 9798 7741
3. Краткосрочные обязательства, всего 69929 32459

Валюта баланса 1800722 1928018

Итак, валюта баланса увеличится за счет роста оборотных средств и 

собственного капитала.

Представим изменения в оценке вероятности банкротства.

Как видно из представленных данных, вероятность банкротства останется 

низкой, но в сравнении с 2021г. станет более высокой.

Таблица 12 – Прогнозная оценка вероятности банкротства

Фактически Прогноз 2022
Величи
на R

Вероятность 
банкротства

(в %)

2021 Без реализации 
рекомендаций

С реализацией 
рекомендаций

Меньше 0 Максимальная
(90-100)

6,51 7,94 4,84
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0-0,18 Высокая
(60-80)

0,18-0,32 Средняя
(35-50)

0,32-0,42 Низкая
(15-20)

Больше
0,42

Минимальная
(до 10)

Р
ас

че
т 

ко
эф

ф
иц

ие
нт

ов

K1 0,17 0,94 0,55
K2 0,36 0,02 0,06
K3 0,04 0,55 0,30
K4 7,49 0,04 0,27
R 6,51 7,94 4,84

Уравненные коэффициенты:
K1 1,42 7,87 4,60
K2 0,36 0,02 0,06
K3 0,00 0,03 0,02
K4 4,72 0,03 0,17

Тем не менее, это не говорит о том, что рекомендации снизят 

экономическую безопасность предприятия. Они носят скорее отложенный 

эффект и улучшение наступит спустя некоторое время. Вывод сделан на 

основании того, что повышение выручки и снижение затрат, повышение 

прибыли и снижение задолженности не могут свидетельствовать о снижении 

экономической безопасности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышеизложенному материалу, следует отметить, что:

- отсутствуют единые подходы к формированию сущности 

экономической безопасности государства и ее структурности, исходя из этого, 

формулируем определение экономической безопасности – совокупность 

экономических отношений,  реализующихся  внутри  государства  и  вне  его, 

касающихся  сфер жизнедеятельности государства и направленных на 

повышение его благосостояния;

- система экономической безопасности состоит из следующих элементов: 

финансовая, энергетическая, ресурсная, продовольственная, социальная, 

демографическая, экологическая, инновационная, информационная, 

внешнеэкономическая, причем, следует отметить, что указанный состав может 

изменяться в сторону увеличения в зависимости от различных факторов, 

например, возможно в этот список добавить историческую и нравственную 

безопасность;

- взгляды ученых-исследователей и государственного институту 

безопасности схожи, что подчеркивает их взаимосвязь и взаимодействие для 

обеспечения экономической безопасности государства;

- экономическая безопасность государства может быть обеспечена не 

только предотвращением угроз и рисков в указных сферах жизнедеятельности 

государства, но и обеспечением достойного уровня жизни его населения.

Компания АО «УБТ-Уралвагонзавод» - это дочернее предприятие ОАО

«Научно-производственной корпорации Уралвагонзавод», уникального 

многоотраслевого машиностроительного комплекса,  выпускающего более ста 

наименований различной продукции: полувагоны цельнометаллические, вагоны 

специализированные, железнодорожные цистерны, и танки Т-90С.
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В ходе анализа были получены следующие показатели, имеющие 

исключительно хорошие значения:

 на 31.12.2021 значение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами можно характеризовать как вполне 

соответствующее нормальному;

 коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует 

нормальному значению;

 положительная динамика изменения собственного капитала при том что, 

активы организации уменьшились;

 идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения;

 абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных 

оборотных средств.

Положительно финансовое положение организации характеризует 

следующий показатель – доля собственного капитала неоправданно высока.

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты 

деятельности организации характеризуют следующие показатели:

 чистые активы меньше уставного капитала,  при этом за  период имело 

место увеличение чистых активов;

 незначительное снижение убыточности продаж.

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий 

критическое значение – за 2021 год получен убыток от продаж (-91794 тыс. 

руб.),  причем наблюдалась  отрицательная  динамика  по  сравнению  с 

аналогичным периодом прошлого года (-3321 тыс. руб.).

Проведенный анализ экономической безопасности выявил следующие 

угрозы:

 высокая дебиторская задолженность;

 высокий уровень себестоимости;

 убыточность основной деятельности.
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В современных условиях хозяйствования предприятиям следует не 

избегать риска,  а уметь правильно оценивать его степень и непосредственно 

управлять  им с  целью ограничения.  Необходимо обеспечить  своевременный 

учет факторов риска при принятии управленческих решений; 

квалифицированную  организацию  процесса  управления  рисковой  ситуацией, 

направленную на обеспечение адаптации деятельности предприятия к 

изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Таким образом, 

предупреждение возникновения рисковых ситуаций; своевременное выявление 

и точная оценка возможного риска; установление факторов, его обостряющих; 

активная реакция предприятия на возникновение конкретной рисковой 

ситуации; последующая ее модификация в интересах предприятия; выбор 

способов ограничения риска представляют сущность управления риском.

В связи с ростом доходов и снижением расходов чистая прибыль 

увеличится с 91818 тыс. руб. до 105147 тыс. руб.

Валюта баланса увеличится за счет роста оборотных средств и 

собственного капитала.

Вероятность банкротства останется низкой, но в сравнении с 2021г. 

станет более высокой. Тем не менее, это не говорит о том, что рекомендации 

снизят экономическую безопасность предприятия. Они носят скорее 

отложенный эффект и улучшение наступит спустя некоторое время. Вывод 

сделан на основании того, что повышение выручки и снижение затрат, 

повышение прибыли и снижение задолженности не могут свидетельствовать о 

снижении экономической безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Экономика  организации 
(предприятия)»  обращают внимание  студента  на  главное,  существенное  в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 
облегчают подготовку к сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 

3



исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Экономика организации (предприятия)» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

4



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Введение в экономическую безопасность

Понятие и содержание экономической безопасности. 
Объекты и предмет экономической безопасности. 
Экономическая безопасность государства. 
Основные элементы Концепции экономической безопасности России. 
Экономические интересы России. 
Угрозы экономической безопасности. 
Правовое обеспечение экономической безопасности. 
Критерии и индикаторы экономической безопасности страны. 
Классификация показателей. 
Определение  и  содержание  наиболее  важных  показателей  экономической 

безопасности. 
По роговые значения основных показателей.

Тема 2. Правовые основы экономической безопасности.

Сущность  и  содержание  внутренних  и  внешних  угроз  экономической 
безопасности предприятия.

Основные субъекты и объекты экономической безопасности в РФ. 
Нормативно-правовая основа экономической безопасности. 
Основные принципы в области обеспечения безопасности. 
Анализ  состояния  нормативно-правовой  базы  экономической безопасности 

Российской Федерации и меры по ее улучшению

Тема 3. Правовые нормы, локальные нормативные акты, регулирующие 
эконо мическую безопасность предприятия, отрасли, страны

Признаки нормы права. 
Структура, элементы правовых норм и способы их изложения. 
Виды правовых норм. 
Общие требования к локальным нормативным актам. 
Порядок принятия локальных актов организации. 
Форма и виды локальных нормативных актов. 
Оформление локального нормативного акта. 
Структура и содержание локальных нормативных актов. 
Принятие локальных нормативных актов.

Тема  4.  Функциональные  составляющие  и  основные  направления 
обеспечения экономической безопасности предприятия

Функциональные составляющие экономической безопасности предприятия: 
финансовая, интеллектуальная, кадровая, технико-технологическая, политико-правовая, 
экологическая, информационная, силовая. 

Методические  основы  оценки  эффективности  деятельности  предприятия  и 
разработка мер по предотвращению ущербов. 

Карта оценки эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности 
функциональных составляющих. 

Способы обеспечения безопасности.
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Тема 5. Финансовая безопасность предприятия

Сущность финансовой составляющей экономической безопасности предприятия. 
Основные  индикаторы  состояния  финансовой  составляющей  экономической 

безопасности предприятия. 
Частный функциональный критерий финансовой составляющей. 
Способы обеспечения финансовой составляющей экономической безопасности 

предприятия.

Тема 6. Интеллектуальная и кадровая безопасность предприятия

Сущность  интеллектуальной  и  кадровой  составляющей  экономической 
безопасности предприятия. 

Основные индикаторы состояния интеллектуальной и  кадровой составляющей 
экономической безопасности предприятия. 

Частный  функциональный  критерий интеллектуальной  и  кадровой 
составляющей. 

Способы  обеспечения  интеллектуальной  и кадровой составляющей 
экономической безопасности предприятия.

Тема 7. Технологическая безопасность предприятия

Сущность технико-технологической составляющей экономической безопасности 
предприятия. 

Основные  индикаторы  состояния  технико-технологической  составляющей 
экономической безопасности предприятия. 

Частный функциональный критерий технико-технологической составляющей. 
Основные индикаторы состояния технико- технологической составляющей 

экономической безопасности предприятия. 
Способы обеспечения технико-технологической безопасности предприятия.

Тема 8. Политико-правовая безопасность предприятия

Сущность политико-правовой составляющей экономической безопасности 
предприятия. 

Основные  индикаторы  состояния  политико-правовой  составляющей 
экономической безопасности предприятия. 

Частный функциональный критерий политико-правовой составляющей. 
Способы  обеспечения  политико-правовой  составляющей  экономической 

безопасности предприятия.

Тема 9. Информационная безопасность предприятия

Сущность  информационной  составляющей  экономической  безопасности 
предприятия. 

Объекты информационной безопасности 
Основные  индикаторы  состояния  информационной  составляющей 

экономической безопасности предприятия. 
Частный функциональный критерий информационной составляющей. 
Способы несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. 
Способы  обеспечения  информационной  составляющей  экономической 

безопасности предприятия. 
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Правовая защита информации. 
Организационная защита. 
Защита вычислительной техники.

Тема 10. Экологическая безопасность предприятия

Основная сущность экологической составляющей. 
Основные  индикаторы  экологической  составляющей  экономической 

безопасности предприятия. 
Способы  обеспечения экологической составляющей экономической 

безопасности предприятия.

Тема  11.  Система  органов  и  организаций  и  система  мер  обеспечения 
экономической безопасности предприятия.

Система  органов  и  организаций  обеспечения  экономической  безопасности 
предприятия. 

Система мер обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Государственные  органы,  включенные  в  систему  обеспечения  экономической 

безопасности. 
Негосударственные органы. 
Три уровня обеспечения безопасности предпринимательства и личности. 
Система мер обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Три  уровня  системы  мер  по  обеспечению  экономической  безопасности 

предприятия. 
Меры инженерно-технического характера. 
Меры пропагандистского характера. 
Специальные меры обеспечения экономической безопасности.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 
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•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
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книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
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формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 
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Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 
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Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 

16



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;

17



-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  экзамену  по  дисциплине  «Стратегическое 
планирование экономической безопасности» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Стратегическое 
планирование экономической безопасности».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачет  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Экономика  организации 
(предприятия)»  обращают внимание  студента  на  главное,  существенное  в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 
облегчают подготовку к сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Экономика организации (предприятия)» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового 
права

Понятие труда. Понятие трудового права и его место в системе права. 
Предмет,  метод,  система  трудового  права.  Функции  трудового  права. 
Становление  и  развитие  трудового  права  России.  Соотношение  трудового 
права со смежными отраслями права.
Источники трудового права: понятие, виды, общая характеристика. Действие 
норм трудового права во времени, в пространстве. Исчисление сроков.

Принципы  трудового  права:  понятие,  классификация.  Субъекты 
трудового права: понятие и классификация. Юридический статус субъектов 
трудового права.  Работодатель как субъект трудового права.  Работник как 
субъект трудового права. Профессиональные союзы как субъекты трудового 
права. Органы государственного контроля.

Правоотношения  в  сфере  труда:  понятие  и  система,  содержание, 
основания возникновения, изменения и прекращения.

Тема 2. Социальное партнерство в трудовом праве

Понятие, значение и принципы социального партнерства.
Система и формы социального партнерства.
Стороны социального партнерства, их правовой статус.
Коллективные переговоры, порядок их проведения.
Коллективные  договоры  и  соглашения  как  акты  социального 

партнерства: понятие, содержание, порядок заключения, действие, изменение 
и дополнение.

Ответственность сторон социального партнерства.

Тема 3.  Трудовые правоотношения.  Возникновение,  изменение  и 
прекращение трудовых правоотношений. Трудовой договор.

Трудовые  правоотношения:  понятие  и  виды.  Возникновение, 
изменение и прекращение трудовых правоотношений.

Понятие,  стороны  и  содержание  трудового  договора.  Отграничение 
трудового  договора  от  смежных  гражданско-правовых  договоров.  Роль  и 
значение трудового договора в современных условиях.

Общий  порядок  заключения  трудового  договора.  Документы, 
предоставляемые работником при приеме на работу. Гарантии при приеме на 
работу.

Виды трудовых договоров.
Аттестация работников: понятие, значение, круг аттестуемых, порядок 

проведения, правовые последствия.
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Изменение условий трудового договора (переводы и перемещения на 
другую  работу):  понятие,  виды,  порядок  осуществления;  изменение 
существенных условий трудового договора. Отстранение от работы.

Тема 4. Рабочее время

Понятие меры труда.
Понятие рабочего времени, его нормирование, виды рабочего времени: 

нормальное, сокращенное, неполное.
Понятие и виды рабочей недели, рабочего дня, рабочей смены.
Режим рабочего времени.
Работа  за  пределами  нормальной  продолжительности  рабочего 

времени. Сверхурочная работа. Совместительство.
Нормирование труда. Нормы труда.

Тема 5.  Время отдыха

Понятие  и  виды времени отдыха:  перерывы в  течение  рабочего  дня 
(смены), ежедневный (междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых), нерабочие праздничные дни, ежегодные оплачиваемые 
отпуска, отпуска без сохранения заработной платы.

Гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с 
обучением.

Тема 6.  Оплата труда

Понятие  и  общая  характеристика  заработной  платы.  Критерии 
определения заработной платы.

Минимальная заработная плата. Средний заработок и его исчисление.
Тарифная система оплаты труда.
Системы и формы заработной платы.
Правовая охрана заработной платы.
Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий 

труда: руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров; в 
особых  условиях;  занятых  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и 
опасными условиями труда и иными особыми условиями труда; в местностях 
с особыми климатическими условиями; в других случаях выполнения работы 
в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных;   при  выполнении  работ 
различной  квалификации;  при  совмещении  профессий,  исполнении 
обязанностей  отсутствующего  работника;  за  пределами  нормальной 
продолжительности  рабочего  времени;   в  выходные  и  нерабочие 
праздничные  дни,  в  ночное  время,  при  невыполнении  норм  труда;  при 
изготовлении продукции,  оказавшейся браком;  при простое;  при освоении 
новых производств (продукции).
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Тема 7. Охрана труда

Понятие, содержание, значение охраны труда.
Система нормативно-правовых актов об охране труда.
Основные направления  государственной политики в  области  охраны 

труда.
Права  и  обязанности  субъектов  трудового  права  в  области  охраны 

труда.
Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда.
Специальные  правила  по  охране  труда  некоторых  категорий 

работников. Медицинские осмотры некоторых категорий работников
Расследование и учет несчастных случаев на производстве.

Тема 8. Ответственность субъектов трудовых правоотношений

Понятие и виды юридической ответственности в сфере труда.
Понятие, основания, виды материальной ответственности работников. 

Ограниченная  материальная  ответственность  работника.  Полная 
материальная  ответственность  работника.  Коллективная  (бригадная) 
материальная ответственность.

Определение размера ущерба, причиненного работодателю, и порядок 
его возмещения.

Материальная ответственность работодателя перед работником.
Понятие  дисциплины  труда,  методы  ее  обеспечения.  Правила 

внутреннего трудового распорядка. Обязанности работника и работодателя.
Меры поощрения за труд и порядок их применения.
Понятие  дисциплинарной  ответственности.  Виды,  порядок  и  сроки 

наложения  дисциплинарных  взысканий.  Срок  действия  дисциплинарного 
взыскания.

Тема  9.  Особенности  регулирования  труда  отдельных категорий 
работников

Понятия и основания дифференциации нормативно-правовых актов о 
труде.
Особенности  правового  регулирования  труда  отдельных  категорий 
работников (субъектная дифференциация).
Особенности правового регулирования труда, связанные с экономическими и 
организационно- хозяйственными особенностями работодателя.
Особенности правового регулирования, связанные с характером труда.

Особенности  правового  регулирования  труда,  связанные  с  местом 
выполнения работы.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
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идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 
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-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 
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Как правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
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Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 
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Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.
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Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  экзамену  по  дисциплине  «Трудовое  право» 
обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Трудовое право».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 

работы по дисциплине «Трудовое право» в  рамках подготовки и защиты контрольной 

работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения,  комплект  вариантов 

контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  контрольной  работы  практикуется  в  учебном  процессе  в  целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и 

навыков самостоятельного научного поиска:  изучения литературы по выбранной теме, 

анализа  представленных  материалов,  обобщения  материала,  выделения  главного, 

формулирования  выводов,  а  также  принятия  нестандартного  решения  и  аргументации 

собственной точки зрения. 

Работа  предполагает  творческое  осмысление  полученного  в  результате 

исследования  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по  исследуемой 

проблеме, выработка собственного решения поставленной задачи и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту  необходимо 

оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и  сделать  окончательные 

выводы.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная  работа  должна  выполняться  в  соответствие  с  вариантом  номер 

которого зависит от начальной буквы фамилии студента.                                     

 Вариант 1. 

                    (начальные буквы от «А» до «Е»)

  Задание 1. В период составления годового отчета работники бухгалтерии завода 

по распоряжению директора задерживались для работы по вечерам. Однако оплатить эту 

работу  как  сверхурочную  директор  отказался,  поскольку  составление  такого  отчета 

входит в обязанности бухгалтеров. При рассмотрении жалобы работников в комиссии по 

трудовым  спорам  выяснилось,  что  их  переработка  производилась  по  распоряжению 

администрации.  КТС  вынесла  решение  оплатить  всю  переработку  работников 

бухгалтерии, в том числе и главному бухгалтеру, как сверхурочную работу. 

Правильно ли такое решение?

Задание  2.  Работнику  предприятия  Сверидову  в  течение  6-и  месяцев  не 

выплачивалась  заработная  плата.  Сверидов  обратился  в  суд  с  исковым  заявлением  о 

взыскании с предприятия суммы начисленной ему заработной платы за все 6 месяцев, 

процентов на  эту  сумму за  задержку в  выплате  заработной платы,  а  также денежную 

компенсацию  морального  вреда,  причиненного  ему  несвоевременной  выплатой 

заработной платы.

 Какие из требований работника может удовлетворить суд, дайте им правовое 

обоснование.

 

Задание 3. Слесарю Дорожкину, с 9 июля по 5 августа 2008 года был предоставлен 

ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  28  календарных  дней.  В 

расчетном периоде (по графику пятидневной рабочей недели) был отработан 61 рабочий 

день и начислено 9900 рублей. С 1 июня в организации произошло увеличение тарифных 

ставок в 1,5 раза. 

Рассчитайте размер отпускных.

Задание 4. Работнику завода резинотехнических изделий заработная плата за месяц 

полностью  была  выдана,  изготавливаемыми  заводом  автомобильными  шинами.  Члену 

сельскохозяйственного  кооператива  половина  заработной  платы  за  лето  была  выдана 
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сельскохозяйственной продукцией.  Работнику ликероводочного завода 25% заработной 

платы за месяц было выдано производимым на заводе бренди. 

Дайте  правовую  оценку  возможности  такой  выплаты  заработной  платы  по 

каждому из перечисленных случаев.

                                     Вариант 2.

                     (начальные буквы от «Ж» до «М»)

Задание 1. Двум проводникам поезда были вынесены дисциплинарные взыскания 

за нарушение правил охраны труда. Одному за отказ пройти инструктаж перед рейсом, 

другому за то, что он не предупредил пассажира убрать чемодан с верхней полки, и он 

упал ему на голову. В свое оправдание проводники заявили, что время инструктажа не 

включается в рабочее время, а чемодан упал на голову из-за резких рывков вагона. Оба 

обратились в КТС. 

Разрешите спор.

Задание 2.  Опишите порядок действия государственного инспектора по труду  в 

случае, если во время проверки предприятия выясняется, что работникам не обеспечены 

безопасные  условия  труда.  В  частности  в  помещении,  где  сотрудники  работают  с 

компьютерной техникой на количество компьютеров на 1 квадратный метр составляет 0,5. 

Задание 3. Подготовьте  инструкцию о технике безопасности для преподавателей 

университета в котором Вы проходите обучение.

Задание 4. Рабочий Сергеев, направленный по устному распоряжению начальника 

цеха на строительство погреба для главного инженера предприятия, упал в яму, сломал 

позвоночник  и  через  3  дня  умер.  Администрация,  проведя  расследование  по  данному 

случаю пришла к выводу, что он не связан с производством. Жена погибшего возражала 

против  такого  заключения.  Каков  порядок  расследования  несчастного  случая?  Как 

должна быть разрешена жалоба супруги?  Подготовьте жалобу супруги  на  действия 

администрации

                                              Вариант 3. 

                 (начальные буквы от «Н» до «Т»)

Задание 1. Школьный сторож Петров во время дежурства покинул охраняемый им 

пост на всю ночь. Его отсутствие заметил директор школы, когда утром (в 7 часов ранее, 
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чем обычно) появился на работе. Прибывший в 9 часов сторож от пояснений отказался, за 

что и был уволен по п.5 ст. 81 ТК. РФ. Директор полагал, что в данном случае, налицо  

факт повторного нарушения трудовой дисциплины (сначала сторож покинул пост, а затем 

отказался дать объяснение), как это предусмотрено ст. 191 ТК. РФ. 

Возможно ли увольнение сторожа?

Задание 2. Недавно работающий на молочном заводе слесарь Сметанин, будучи в 

состоянии  похмелья,  уснул  на  работе.  На  прежнем  месте  работы  он  имел  несколько 

взысканий,  со  дня  последнего  прошло  меньше  года.  Учитывая  это,  администрация 

уволила его по п. 5 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерно ли это?

Задание 3. Токарю Резцову объявлен выговор за работу на станке без защитных 

очков, а крановщику Крюкову – за отказ от сдачи экзаменов по технике безопасности. 

Указанные меры воздействия на рабочих не повлияли. Через три дня Резцов был замечен 

работающим без очков. Крюков, так и не смог сдать экзамен. 

Законно ли уволить обоих по п. 5 ст. 81 ТК РФ?

Задание 4.  Буфетчица завода Ткачева была уволена по п.  5 ст.  81 ТК РФ. Она, 

несмотря  на  неоднократные  напоминания,  не  прошла  медицинского  осмотра,  за  что 

приказом  заведующей  столовой  сначала  была  отстранена  от  работы  с  объявлением 

выговора,  затем  из-за  дальнейших  отказов  уволена  (приказ  об  увольнении  подписан 

директором столовой). 

Законно ли это?

                                             

Вариант 4.

(начальные буквы от «У» до «Ч»)

Задание  1.  Водитель  Лысенко  был  уволен  по  подп.  «а»  п.6  ст.  81  ТК  РФ.  За 

нарушение  уличного  движения  его  лишили  водительских  прав  сроком  на  1  год,  и 

начальник  транспортного  цеха  перевел  Лысенко  в  автослесарь.  Шофер  от  перевода 

отказался и на работу не вышел, после чего был уволен. 

Законно ли увольнение?
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Задание 2. Инспектор по кадрам Салтыкова была уволена по подп. «в» п.6 ст. 81 ТК 

РФ.  Она  отказалась  предоставить  следователю  прокуратуры  информацию  о  номерах 

домашних телефонов сотрудников завода. 

Законно ли увольнение?

Задание 3. Старший прораб строительного участка Тесный был уволен по подп. «д» 

п. 6 ст.81 ТК РФ. Он систематически нарушал правила внутреннего трудового распорядка 

(отказывался  от  сдачи  экзаменов  по  строительным  нормам,  охране  труда  и  техники 

безопасности, по правилам эксплуатации грузоподъемных кранов). 

Законно ли увольнение?

Задание 4. Воспитатель спецшколы получила на детей постельное белье и другие 

вещи, часть которых унесла домой для личного пользования. За данный проступок она 

была уволена по п. 8. Ст. 81 ТК РФ. По факту увольнения воспитатель обратилась в суд. 

При  этом  она  утверждала,  что  у  нее  не  было  умысла  похитить  вещи.  Она  лишь 

планировала попользоваться ими и вернуть назад. 

Законно ли увольнение?

                               

                                              Вариант 5. 

                            (начальные буквы от «Ш» до «Я»)

Задание 1. Перечислите основания прекращения трудового договора, с которыми 

может  быть  связано  увольнение  беременной  женщины  с  предприятия,  на  котором 

организовано производство во вредных условиях. 

Задание  2.  Секретарь  Круглова  представила  работодателю  справку  о  своей 

беременности  и  потребовала  от  работодателя  исключит  из  ее  обязанностей  работу  на 

компьютере, так как считала, что это крайне вредная работа. Работодатель же считал, что 

на компьютере работать даже очень полезно и при этом мотивировал свой письменный 

отказ невозможностью перевода Кругловой. 

Как поступить Кругловой?

Задание 3. На сталелитейном заводе осуществлялся процесс сокращения штатов. 

Гр. Сидорова предполагая, что может быть сокращена развелась с мужем оставив за собой 

право (по решению суда) воспитывать дочь 6 лет. 

6



Будет ли иметь Сидорова в соответствии со ст. 179 ТК ТР преимущественное 

право  оставления  на  работе?  Как  повлияет  на  решение  задачи  факт,  что  супруг 

Сидоровой лишен родительских прав?  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 

25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 

шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 

интервал 1,5.

Рекомендуемый  объем  работы  –  до  10  страниц.  Титульный  лист  работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. 

В  конце  работы  в  обязательном  порядке  должны  быть  представлены  окончательные 

выводы. 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.

2.Ответы студента на вопросы преподавателя.

3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

 Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

  Вступление  должно  быть  очень  кратким  –  1-2  фразы  (если  вы  хотите 

подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса,  то не говорите,  что он 

сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой 
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темы,  и  что  при  этом  вам  обязательно  нужно  доказать  важность  данного  раздела  и 

заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК  -  1.9  - способен  обеспечить  правовую защиту  экономической  безопасности 

предприятия

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3
самостоятельность выполнения задания 0-1
аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1
Итого 0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 
3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине 
«Трудовое право»

на тему:

Вариант № 1

Руководитель: 
доц., к. ф. н. Слукин С.В.
Студент гр. ЭБ-20
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2020
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ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  рекомендации  необходимы  для  студентов 

бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Предпринимательство 

и Предпринимательское право» в рамках подготовки и защиты контрольной 

работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки  контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения, 

комплект  вариантов  контрольных  работ,  требования  к  ее  оформлению,  а 

также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития  умения  и  навыков  самостоятельного  научного  поиска:  изучения 

литературы  по  выбранной  теме,  анализа  представленных  материалов, 

обобщения  материала,  выделения  главного,  формулирования  выводов,  а 

также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки 

зрения. 

Работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 

полевого  исследования  рынка  материала,  сопоставление  различных  точек 

зрения  по  исследуемой  проблеме,  выработка  собственного  решения 

поставленной задачи и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту 

необходимо  оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и 

сделать окончательные выводы.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа должна выполняться в соответствие с вариантом 
номер которого зависит от начальной буквы фамилии студента. 

 Вариант 1. 
                    (начальные буквы от «А» до «Е»)
  1. В чем отличия правового статуса коммерческих и некоммерческих 

организаций? 
2. Задача.
Арбитражный  суд  рассмотрел  иск  главного  управления  ЦБ  РФ  по 

области, которое заявило требование о ликвидации банка в связи с отзывом 
лицензии  на  осуществление  банковских  операций.  В  обоснование  своих 
требований  управление  сослалось  на  ст.20  ФЗ  «О  банках  и  банковской 
деятельности» и на указания ЦБ РФ, которыми устанавливалось, что отзыв 
лицензии влечет за собой безусловную ликвидацию кредитной организации в 
судебном порядке. Представитель банка, возражая против иска, заявил, что 
названные  указания  не  соответствуют  ГК  РФ  и  поэтому  в  споре  не 
применимы.  Однако  суд,  руководствуясь  данными  указаниями,  вынес 
решение о ликвидации банка. 

Оцените законность судебного решения.

                                     Вариант 2.
                     (начальные буквы от «Ж» до «М»)
1.  Роль  судебной  практики  в  правовом регулировании  отношений  в 

сфере предпринимательской деятельности. 
2. Задача. Два участника общества с ограниченной ответственностью 

«Медтехника»  заключили  договор,  в  соответствии  с  которым  Васильев 
подарил Макарову свою долю в уставном капитале указного ООО. Договор 
был заключен в посменной форме, и один экземпляр соглашения (вместе с 
уведомлением  о  совершенной  сделке)  21  февраля  был  направлен  в  адрес 
ООО. При проведении 2 апреля годового общего собрания Макарову было 
отказано в праве использования голосов, приходящихся на приобретенную 
им у Васильева долю, поскольку изменения,  вытекающие из совершенной 
сделки,  в  учредительные  документы  общества  не  были  внесены. 
Представитель  собрания  посоветовал  Макарову  потребовать  от  Васильева 
выдачу доверенности на указание число голосов.

Оцените  возникшую ситуацию.  Как  участник  ООО может  защитить 
свои права»?

                                              Вариант 3. 
                 (начальные буквы от «Н» до «Т»)
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1. Проблемы  правового  регулирования  малого  и  среднего 
предпринимательства предпринимательства.

  2. Задача.  В арбитражный суд поступил иск Федеральной налоговой 
службы  о  ликвидации  ООО  «Осень».  Иск  был  мотивирован  тем,  что  22 
октября  2009г.  в  ходе  проведенной  налоговым  органом  проверки  был 
установлен  факт  осуществления  данной  организацией  деятельности  по 
проведению  азартных  игр.  Пологая,  что  это  является  существенным 
нарушением действующего законодательства, налоговый орган обратился с 
указоным  иском.   Исследовав  материалы  дела,  арбитражный  суд 
удовлетворил исковые требования.

Оцените законность судебного решения.

                                             Вариант 4. 
                        (начальные буквы от «У» до «Ч»)
1.  Правовой режим денег.
2. Задача.   Оцените действия директора муниципального предприятия 

«Горсвязь» который:
а)  самостоятельно  заключил  с  Агропромбанком  договор 

поручительства,  по  которому  МП  «Горсвязь»  обязалось  перед  банком 
отвечать за  исполнение ООО «Вымпел» обязательства по возврату суммы 
кредита в размере 700 тыс. руб. и фиксированного процента в размере 230 
тыс.  руб.  При  этом  собственная  имущественная  база  МП,  по  данным 
независимого оценщика и баланса,  оценивалась в 1 млн 250 тыс.  руб.,  из 
которых 350 тыс. руб. составлял остаток на расчетном счете, 1 млн 250 тыс. 
руб.-  стоимость  производственного  помещения,  300  тыс.  руб.  -  стоимость 
оборудования и инвентаря;

б) принял решение о реорганизации МП «Горсвязь» с выделением из 
его состава МП «Техкоммуникации» и передачей последнему в соответствии 
с  разделительным  балансом  спецмашин  и  инвентаря  для  укладки  кабеля. 
Право  самостоятельного  распоряжения  имуществом  МП  «Горсвязь»  было 
мотивировано  тем,  что  переданное  оборудование  было  приобретено  на 
средства, полученные от основного вида деятельности МП, а, следовательно, 
поступившие  в  самостоятельное  распоряжение  МП.  При  этом  часть 
полученной прибыли предприятие регулярно перечисляло в муниципальный 
бюджет.

                               
                                              Вариант 5. 
                            (начальные буквы от «Ш» до «Я»)
1. Организационно- правовые формы торговых предприятий.
 2. Задача.  К  адвокату  Николаеву,  ведущему  прием  граждан, 

обратились:
а) Сидоров, которому при подаче декларации о доходах, полученных в 

качестве  индивидуального  предпринимателя,  инспектором  налоговой 
службы  было  сделано  замечание,  что  она  при  в  ведении 
предпринимательской  деятельности  грубо  нарушил  действующее 
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законодательство.  В  соответствии  с  правовыми  актами  граждане-
предприниматели  вправе  осуществлять  только  те  виды  экономической 
деятельности,  которые  соответствуют  кодам  (ОКВЭД),  содержащимся  в 
письме вида деятельности;

б)  Дементьев,  считающий  незаконным  привлечение  его  к 
административной ответственности за осуществление предпринимательской 
деятельности  без  государственной  регистрации,  в  связи  с  тем,  что 
основанием для наложения административного взыскания явилась проверка, 
проведенная налоговым органом на рынке, где Дементьев продавал овощи, 
выращенные на  его  садовом участке.  Убедившись в  журнале  регистрации 
рынка,  что  Дементьев  арендует  торговое  место  уже третий раз  в  течении 
осеннего  периода,  работник  налогового  органа  составил  протокол  об 
административном правонарушении.

Что должен ответить адвокат? 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. 

Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с 

полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. 

При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта  Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный 

лист, но на ней номер страницы не ставится.

Необходимо  подробно  представить  и  детально  описать  все 

выполненные расчеты. В конце работы в обязательном порядке должны быть 

представлены окончательные выводы. 
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ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

  Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал 

максимально  подробно,  и  это  должно  найти  отражение  в  схеме  вашего 

ответа.  Но тут же необходимо выделить главное,  что наиболее важно для 

понимания материала в целом.

  Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите 

подчеркнуть  при  этом  важность  и  сложность  данного  вопроса,  то  не 

говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

  Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а 

уж потом ее детализировать.

  Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете 

материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который 

не знает именно этой темы, и что при этом вам обязательно нужно доказать 

важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

  Строго  следите  за  точностью  своих  выражений  и  правильностью 

употребления терминов.

  Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите.

  Не  демонстрируйте  излишнего  волнения  и  не  напрашивайтесь  на 

сочувствие.

  Будьте  особенно внимательны ко  всем вопросам преподавателя,  к 

малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

  Будьте  доброжелательны  и  тактичны,  даже  если  к  ответу  вы  не 

готовы (это вина не преподавателя, а ваша).
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.9  -  Способен  обеспечить  правовую  защиту  экономической 

безопасности предприятия.

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

Приложение 1 
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Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине 
«Предпринимательство и Предпринимательское право»

на тему:

Вариант № 1

Руководитель: 
доц., к. ф. н. Слукин С.В.
Студент гр. ЭБ-20
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2020
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Экономика  организации 
(предприятия)»  обращают внимание  студента  на  главное,  существенное  в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 
облегчают подготовку к сдаче экзамена. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Предпринимательство и Предпринимательское право» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Субъекты предпринимательских отношений

Понятие, признаки и классификация юридических лиц. 
Правосубъектность юридических лиц. 
Общая и специальная правоспособность юридических лиц. 
Возникновение и прекращение правосубъектности юридических лиц. 
Лицензирование деятельности юридических лиц. 
Понятие  и  виды  субъектов  хозяйственной  деятельности 

(предпринимательского права).
Предпринимательская деятельность гражданина. 
Особенности  правового  статуса  главы  крестьянского  (фермерского) 

хозяйства. 
Понятие и признаки юридического лица. 
Правоспособность юридического лица: общая и специальная. 
Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
Правовой статус некоммерческих организаций.
Средства индивидуализации юридических лиц. 
Обособленные подразделения юридических лиц. 
Государственная  регистрация  субъектов  предпринимательской 

деятельности. 
Учредительные документы юридических лиц, их содержание.
Реорганизация юридического лица. 
Ликвидация юридического лица. 
Правовое положение товарной и фондовой биржи.
Правовое  положение  субъектов,  осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в банковской сфере.

Тема 2. Имущество и имущественные права предпринимателей.

Понятие  и  виды  имущества,  используемого  в  предпринимательской 
деятельности.

Право собственности как основа осуществления предпринимательской 
деятельности.

Право оперативного управления и право хозяйственного ведения как 
ограниченные вещные права на имущество. 

Правовой режим основных средств. 
Правовой режим оборотных средств. 
Приватизация государственного и муниципального имущества.

Тема 3. Правовое регулирование банкротства

Понятие и признаки банкротства. 
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Правовой статус субъектов банкротства. 
Особенности  банкротства  субъектов  предпринимательской 

деятельности. 
Наблюдение как процедура банкротства. 
Финансовое оздоровление как процедура банкротства. 
Внешнее управление как процедура банкротства. 
Конкурсное производство как процедура банкротства. 
Мировое соглашение как процедура банкротства. 
Упрощенные процедуры банкротства. 
Особенности банкротства финансово-кредитных учреждений

Тема 4. Предпринимательский договор 
˗

Понятие и признаки предпринимательского договора. 
Виды договоров.
Содержание договора. 
Порядок заключения договора. 
Стадии заключения. 
Форма договора. 
Момент заключения договора. 
Изменение и расторжение предпринимательского договора. 
Исполнение предпринимательского договора. 
Способы  обеспечения  исполнения  обязательств  в 

предпринимательских договорах. 
Особенности заключения договора на торгах. 
Договор финансирования под уступку денежного требования как вид 

предпринимательского договора. 
Посреднические договоры в сфере предпринимательства. 
Транспортные договоры в предпринимательской сфере. 
Особенности  оказания  информационных  услуг  в  сфере 

предпринимательства.

Тема  5.  Основы  антимонопольного  регулирования 
предпринимательской деятельности 

Источники антимонопольного законодательства. 
Понятие конкуренции и доминирующего положения. 
Понятие и виды монополий. 
Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 
Естественная и государственная монополия. 
Полномочия антимонопольных органов. 
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства
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Тема  6.   Государственное  регулирование  предпринимательской 
деятельности.

Понятие и правовые формы государственного регулирования. 
Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 
Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 
Понятия и принципы технического регулирования. 
Стандартизация. 
Понятие и виды. 
Сертификация товаров и услуг. 
Государственное регулирование ценообразования в торговом обороте.

Тема  7.  Особенность  осуществления  отдельных  видов 
предпринимательства предпринимательство

˗

Специфические виды предпринимательской деятельности. 
Особенности финансово-кредитного предпринимательства. 
Правовое  положение  профессиональных  участников  рынка  ценных 

бумаг. 
Правовое регулирование в банковской сфере. 
Правовое регулирование в сфере рекламы. 
Правовое регулирование гостиничного и туристического бизнеса.
Отдельные виды договора купли-продажи (розничной купли-продажи, 

поставки товаров, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, 
продажи предприятия) и купли-продажи отдельных видов имущества. 

Контрактная  система  поставок  товаров  для  государственных  и 
муниципальных нужд.

Тема 8. Ответственность в предпринимательской сфере

Понятие  и  основания  возникновения  ответственности  в  сфере 
предпринимательства. 

Виды и формы ответственности в предпринимательской сфере.
Основания  освобождения  от  юридической  ответственности  в  сфере 

предпринимательства. 
Порядок  разрешения  споров,  возникающих  между  хозяйствующими 

субъектами. 
Подведомственность  и  подсудность  рассмотрения  хозяйственных 

споров в арбитражном и третейском суде. 
Разрешение  споров  в  международном  коммерческом  арбитраже. 

Особенности разрешение споров с участием потребителей.

Тема 9. Защита субъектов предпринимательской деятельности при 
осуществлении государственного контроля и надзора
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Понятие защиты прав и интересов предпринимательских структур.
Органы,  осуществляющие  защиту  прав  и  интересов 

предпринимательских структур.
Способы  защиты  прав  и  интересов  коммерческих  организаций  и 

индивидуальных предпринимателей. 
Защита прав и интересов в претензионном порядке. 
Сроки предъявления и рассмотрения претензий. 
Последствия нарушения претензионного порядка. 
Разрешение  споров,  вытекающих  из  предпринимательской 

деятельности в судебном порядке. 
Административная  форма  защиты  прав  и  интересов  коммерческих 

организаций. 
Уголовно-правовая  защита  прав  и  интересов  предпринимательских 

структур.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 
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•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 
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-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
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Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 
или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

11



1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
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 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 
нумерованных списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке  к  экзамену по  дисциплине  «Предпринимательство и 
Предпринимательское право» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины 
«Предпринимательство и Предпринимательское право».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  рекомендации  необходимы  для  студентов 

бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Финансовое право» в 

рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки  контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения, 

комплект  вариантов  контрольных  работ,  требования  к  ее  оформлению,  а 

также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития  умения  и  навыков  самостоятельного  научного  поиска:  изучения 

литературы  по  выбранной  теме,  анализа  представленных  материалов, 

обобщения  материала,  выделения  главного,  формулирования  выводов,  а 

также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки 

зрения. 

Работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 

исследования,  сопоставление  различных  точек  зрения  по  исследуемой 

проблеме,  выработка  собственного  решения  поставленной  задачи  и  его 

аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту 

необходимо  оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и 

сделать окончательные выводы.  
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

2.1  Оценочные  средства  текущего  контроля  успеваемости:  тест, 
опрос, практико-ориентированное задание, контрольная работа 

2.2 Система оценивания по оценочным средствам текущего контроля

Оценочное средство Балловая стоимость 
Тест 0-10 баллов

(10 заданий)
Опрос 0-10 баллов
Практико-ориентированное задание 2 шт. 0-20 баллов
Итого 40 баллов

2.3  Оценка  за  тестирование определяется  простым  суммированием 
баллов за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 
-  в  тестовом  задании  закрытой  формы  с  выбором  ответа  выбран 

правильный ответ;
- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;
- в тестовом задании на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность;
- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 
 9-10 правильных ответов (85-100%) - оценка «отлично» / «зачтено» - 

выбрать нужное
7-8 правильных ответов (70-84%) -  оценка  «хорошо»  /  «зачтено»  - 

выбрать нужное  5-6  правильных  ответов  (50-69%)  -  оценка 
«удовлетворительно» / «зачтено» - выбрать нужное

0-4 правильных ответов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» / «не 
зачтено» - выбрать нужное

2.4 Оценка за опрос определяется простым суммированием баллов: 

Критерии оценки ответа на вопрос
Количество 

баллов
правильность ответа 4
всесторонность и глубина ответа (полнота) 3
наличие выводов 1
соблюдение норм литературной речи 1
владение профессиональной лексикой 1
Итого 10

5 баллов (85-100%) - оценка «отлично» / «зачтено» - выбрать нужное
4 балла (70-84%) - оценка «хорошо» / «зачтено» - выбрать нужное  
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3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» / «зачтено» - выбрать 
нужное

0-2  балла  (0-49%)  -  оценка  «неудовлетворительно»  /  «не  зачтено»  - 
выбрать нужное

2.5  Оценивание  выполнения  практико-ориентированного  задания 
осуществляется следующим образом:

Задание № 1: задание (перечень практико-ориентированных заданий) - 
10 баллов;

Задание №2: задание (перечень практико-ориентированных заданий) - 
10 баллов.

Критерии оценки задания № 1
Количество 

баллов

Правильность выбора способа решения 0-3

Правильность выбора нормы права 0-2

Верность выводов 0-2

Наличие ссылок на материалы судебной практики 0-3
Итого 0-10

Критерии оценки задания № 2
Количество 

баллов
Правильность выбора способа решения 0-3
Правильность выбора нормы права 0-2
Верность выводов 0-2

Наличие ссылок на материалы судебной практики 0-3
Итого 0-10

10 баллов (85-100%) - оценка «отлично»
8 балла (70-84%) - оценка «хорошо»  
6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-5 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются преподавателем.
Для  осуществления  текущего  контроля  знаний,  умений,  владений, 

обучающихся используется комплект оценочных средств (приложение 1).

Примеры заданий:

Задание 1
Дайте  определение  и  классификацию  рынка  ценных  бумаг.  Охарактеризуйте 

основные  показатели  развития  рынка  ценных  бумаг  в текущем  году  по  следующим 
показателям: 

– значение индексов РТС и ММВБ; 
– наиболее ликвидные акции; 
– наиболее доходные акции. 
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На 1 января текущего года индекс РТС составлял 1200 пунктов. На 31 декабря того 
же года индекс увеличился до 2000 пунктов. Определите: 

а) какой доход получит за год инвестор, который вложил в паевый инвестиционный 
фонд 1 млн руб., если доходность инвестиций определяется по индексу РТС;

б) общую стоимость пая на конец года. 
 Заполните таблицу.

Страна Основные индексы Ценные бумаги, которые 
учитываются при расчете 
индекса 

Россия

США

Япония

Великобритания

Германия

Задание 2
На основании закона о федеральном бюджете на текущий год заполните следующую 

таблицу:
Вид доходов Сумма, млн. руб. Удельный вес в %

Сделайте выводы об основных видах доходов бюджета, а также сбалансированности 
бюджетов  бюджетной  системы РФ.  Задание также может быть выполнено на основании 
законов о бюджете субъектов РФ и решений о бюджетах муниципальных образований. 

Задание 3
На  основании  закона  о  федеральном  бюджете  на  текущий  год  заполните 

следующую таблицу 
Вид расходов Сумма, млн. руб. Удельный вес в %

Задание также может быть выполнено на основании законов о бюджете субъектов РФ 
и решений о бюджетах муниципальных образований. 

На  основании  закона  о  федеральном  бюджете  на  текущий  год  заполните 
следующую таблицу 

Показатель Сумма
Доходы 
Расходы 
Профицит (дефицит) 

Сделайте выводы о сбалансированности бюджетов бюджетной систем РФ.

Задание 4
На основании анализа положений Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ 

«Об особых экономических зонах в РФ», заполните таблицу «Особые экономические зоны 
в РФ».

№ Наименование ОЭЗ Срок действия Площадь, кв. км Цели создания
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Сделайте  выводы  об  основных  различиях  особых  экономических  зон  от  зон 
территориального развития в РФ и свободных (специальных, особых) экономических зон 
на таможенной территории Таможенного союза.

2.7  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний, 
умений, владений (опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций

Ознакомление  обучающихся  с  процедурой  и  алгоритмом  оценивания  (в  начале 
изучения дисциплины).

Проверка ответов на задания, выполненных работ.
Сообщение результатов оценивания обучающимся, обсуждение результатов.
Оформление необходимой документации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. 

Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с 

полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. 

При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта  Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный 

лист, но на ней номер страницы не ставится.

Необходимо  подробно  представить  и  детально  описать  все 

выполненные расчеты. В конце работы в обязательном порядке должны быть 

представлены окончательные выводы. 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал 

максимально  подробно,  и  это  должно  найти  отражение  в  схеме  вашего 
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ответа.  Но тут же необходимо выделить главное,  что наиболее важно для 

понимания материала в целом.

  Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите 

подчеркнуть  при  этом  важность  и  сложность  данного  вопроса,  то  не 

говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать.

Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете 

материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который 

не знает именно этой темы, и что при этом вам обязательно нужно доказать 

важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

Строго  следите  за  точностью  своих  выражений  и  правильностью 

употребления терминов.

Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите.

Не  демонстрируйте  излишнего  волнения  и  не  напрашивайтесь  на 

сочувствие.

Будьте  особенно  внимательны  ко  всем  вопросам  преподавателя,  к 

малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.9: Способен  обеспечить  правовую  защиту  экономической 

безопасности предприятия

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1
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аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине 
«Финансовое право»

на тему:

Вариант № 1

Руководитель: 
доц., к. ю. н. Романов А.Н.
Студент гр. ЭБ-20
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2020
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Финансовое  право»  обращают 
внимание  студента  на  главное,  существенное  в  изучаемой  дисциплине, 
помогают  выработать  умение  анализировать  явления  и  факты,  связывать 
теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче 
зачета. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Финансовое право» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к зачету.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Раздел  1.  ПРЕДМЕТ,  МЕТОД,  СИСТЕМА  И  ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА РФ 
Понятие финансового права как отрасли права. Принципы финансового 

права.  Предмет  и  метод  финансового  права.  Роль  финансового  права  в 
осуществлении задач  и  функций государства.  Место  финансового  права  в 
российской  системе  права.  Соотношение  финансового  права  с  другими 
отраслями права.

Система  финансового  права.  Общая  и  особенная  части  финансового 
права.

Понятие  источников  финансового  права.  Виды  источников 
финансового права.

Международные ратифицированные договоры.
Конституция  РФ  как  источник  финансового  права.  Федеральные 

конституционные  законы,  федеральные  законы,  указы  президента  РФ, 
постановления  правительства  РФ.  Акты  субъектов  РФ.  Акты  органов 
местного самоуправления. Нормативные акты Министерства финансов РФ, 
Федеральной  налоговой  службы РФ,  Центробанка  России  (Банка  России), 
органов  государственных  внебюджетных  фондов.  Решения 
Конституционного Суда РФ.

Раздел 2. ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ФИНАНСОВО-
ПРАВОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения
Понятие  финансово-правовых  отношений.  Содержание  финансового 

правоотношения.  Субъекты  финансово-правовых  отношений.  Особенности 
финансово-правовых  отношений.  Основания  возникновения,  изменения  и 
прекращения финансовых правоотношений.

Классификация финансовых правоотношений.
Финансово-правовые нормы.
Понятие,  содержание и  структура финансово-правовой нормы.  Виды 

финансово-правовых  норм.  Материальные  финансово-правовые  нормы. 
Процессуальные финансово-правовые нормы.

Раздел  3. ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ФИНАНСОФОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Принципы и правовые формы финансовой деятельности государства и 
муниципальных органов

Принцип  федерализма.  Принцип  единства  финансовой  политики  и 
денежной  системы.  Принцип  равноправия  субъектов  РФ.  Принцип 
самостоятельности финансовой деятельности. Принцип разделения властей. 
Принцип гласности и принцип плановости.
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Представительные и исполнительные органы власти. Органы общей и 
специальной  компетенции.  Финансовые  полномочия  Президента  РФ, 
Правительства РФ, Федерального собрания. 

Раздел  4. ФИНАНСОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  В  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие и содержание финансового контроля. Значение финансового 
контроля.  Взаимодействие  органов  финансового  контроля  с 
правоохранительными  органами.  Финансовый  контроль  как  способ 
обеспечения  законности  и  целесообразности  финансовой  деятельности. 
Профилактическое  значение  финансового  контроля.  Виды  финансового 
контроля. Финансовый контроль по времени проведения. Предварительный, 
текущий  и  последующий  финансовый  контроль.  Финансовый  контроль 
представительных и исполнительных органов власти. Финансовый контроль 
кредитных  органов.  Ведомственный  и  внутрихозяйственный  контроль. 
Общественный  и  аудиторский  контроль.  Органы  финансового  контроля, 
формы контроля.

Понятие  метода  финансового  контроля  и  его  правовые  основы. 
Классификация методов финансового контроля. Понятие ревизии. Проверка. 
Рассмотрение финансовых планов. Виды ревизий. Плановая и внеплановая 
ревизия:  понятие и  содержание.  Понятие и  содержание документальной и 
фактической  ревизии.  Полная  и  выборочная  ревизия.  Сроки  проведения 
ревизии.  Порядок  оформления  результатов  ревизии.  Акт  ревизии. 
Ответственность по результатам ревизии. 

Раздел 5. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие,  сущность  бюджета,  его  правовая  форма.  Виды  бюджетов. 
Функции бюджета.

Понятие  бюджетного  права.  Предмет  бюджетного  права.  Источники 
бюджетного  права.  Бюджетные  правоотношения:  понятие  и  особенности. 
Субъекты бюджетных правоотношений. 

Раздел  6. БЮДЖЕТНОЕ  УСТРОЙСТВО  И  БЮДЖЕТНАЯ 
СИСТЕМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система РФ и принципы 
ее  построения.  Характеристика  бюджетов  различных  уровней.  Бюджетная 
политика  государства.  Бюджетная  классификация,  ее  значение. 
Сбалансированность бюджетов.

Бюджетные полномочия федеральных органов государственной власти. 
Бюджетные  полномочия  органов  государственной  власти  субъектов  РФ. 
Бюджетные полномочия органов местного самоуправления.

Проблемы  межбюджетных  отношений.  Межбюджетные  трансферты. 
Осуществление  бюджетных  полномочий  органов  государственной  власти 
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субъектов РФ и органов местного самоуправления при введении временной 
финансовой администрации.

Раздел  7.  ПОНЯТИЕ,  СИСТЕМА  И  ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Система  государственных  и  муниципальных  доходов.  Федеральные 
доходы,  доходы  субъектов  Федерации,  местные  доходы  муниципальных 
образований.

Налоговые доходы бюджетов: налоги, сборы, пени. Налоговая система 
РФ.  Федеральные  налоги.  Региональные  налоги.  Местные  налоги. 
Специальные налоговые режимы.

Неналоговые  виды  доходов,  безвозмездные  и  безвозвратные 
перечисления. Обязательные и добровольные платежи и поступления. Задачи 
совершенствования системы государственных доходов. 

Раздел  8.  ПОНЯТИЕ,  СИСТЕМА  И  ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  И  БЮДЖЕТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Понятие и виды государственных и муниципальных расходов. Понятие 
и принципы финансирования государственных и муниципальных расходов. 
Расходные  обязательства  РФ.  Расходные  обязательства  субъекта  РФ. 
Расходные  обязательства  муниципального  образования.  Реестры  расходов. 
Понятие  и  принципы  бюджетного  финансирования.  Особенности 
правоотношений  в  области  государственных  расходов  и  бюджетного 
финансирования. Государственный заказ.

Смета бюджетного учреждения,  её  значение.  Порядок составления и 
утверждения смет. 

Раздел 9. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Понятие  бюджетного  процесса.  Участники  бюджетного  процесса. 

Система  органов,  обладающих  бюджетными  полномочиями.  Бюджетные 
полномочия  законодательных  (представительных)  органов  и 
представительных  органов  местного  самоуправления.  Бюджетные 
полномочия  органов  исполнительной  власти,  органов  местного 
самоуправления.  Бюджетные  полномочия  Банка  России.  Главный 
распорядитель  бюджетных  средств.  Распорядитель  бюджетных  средств. 
Ответственность  главного  распорядителя  и  распорядителя  бюджетных 
средств. Бюджетное учреждение. Получатель бюджетных средств. Права и 
обязанности получателей бюджетных средств.

Стадии бюджетного процесса.
Составление  проектов  бюджетов.  Действия,  предшествующие  их 

составлению: разработка прогноза социально-экономического развития РФ, 
субъектов  РФ,  муниципальных  образований  и  отраслей  экономики, 
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подготовка сводных финансовых балансов. Бюджетное послание президента 
России. Органы, непосредственно составляющие проекты бюджетов.

Рассмотрение  бюджетов  и  их  утверждение.  Сроки  внесения  проекта 
закона  (решения)  о  бюджете  на  рассмотрение  законодательного 
(представительного) органа. Порядок рассмотрения проекта закона (решения) 
о бюджете и его утверждения. Внесение на рассмотрение Государственной 
Думы проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной 
финансовый  год.  Документы  и  материалы,  представляемые  в 
Государственную Думу.

Последствия непринятия проекта федерального закона о федеральном 
бюджете в срок.

Исполнение бюджетов. Казначейское исполнение бюджетов. Принцип 
единства  кассы.  Сводная  бюджетная  роспись.  Исполнение  бюджетов  по 
доходам.  Единый  счет  бюджета.  Учет  доходов  бюджета.  Исполнение 
бюджетов  по  расходам.  Этапы  исполнения  бюджетов  по  расходам. 
Бюджетная  роспись,  ее  составление  и  утверждение.  Утверждение  и 
доведение уведомлений о  бюджетных ассигнованиях до распорядителей и 
получателей  бюджетных  средств.  Утверждение  смет  доходов  и  расходов 
распорядителям  бюджетных  средств  и  бюджетным  учреждениям. 
Утверждение  и  доведение  до  распорядителей  и  получателей  бюджетных 
средств  уведомлений  о  лимитах  бюджетных  обязательств.  Завершение 
бюджетного года.

Отчетность  об  исполнении  бюджета.  Завершение  исполнения 
бюджетов. Подготовка, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 
бюджетов: федерального, региональных и местных.

Раздел  10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Понятие нарушения бюджетного законодательства. Виды нарушений. 
Меры,  применяемые  к  нарушителям  бюджетного  законодательства. 
Основания  для  применения  мер  к  нарушителям  бюджетного 
законодательства. Права руководителей органов Федерального казначейства 
и  заместителей  руководителей  этих  органов  по  применению  мер 
принуждения  к  нарушителям  бюджетного  законодательства.  Порядок 
бесспорного  списания  бюджетных  средств  с  лицевых  счетов  получателей 
бюджетных средств. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  зачетов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 
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От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 
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-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
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аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 
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3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
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 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 
элементов;

 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 
нумерованных списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок

21



ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  зачету  по  дисциплине  «Финансовое  право» 
обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Финансовое 
право».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  рекомендации  необходимы  для  студентов 

бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при 

организации самостоятельной работы по дисциплине «Гражданское право, 

арбитражный  и  гражданский  процесс»  в  рамках  подготовки  и  защиты 

контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки  контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения, 

комплект  вариантов  контрольных  работ,  требования  к  ее  оформлению,  а 

также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития  умения  и  навыков  самостоятельного  научного  поиска:  изучения 

литературы  по  выбранной  теме,  анализа  представленных  материалов, 

обобщения  материала,  выделения  главного,  формулирования  выводов,  а 

также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки 

зрения. 

Работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 

исследования  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по 

исследуемой  проблеме,  выработка  собственного  решения  поставленной 

задачи и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту 

необходимо  оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и 

сделать окончательные выводы.
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа должна выполняться в соответствие с вариантом 
номер которого зависит от начальной буквы фамилии студента. 

Вариант 1.
                    (начальные буквы от «А» до «Е»)
Задача 1.  Какие судебные акты не могут быть объектом пересмотра в 

порядке надзора:
а) постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ;
б) определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
в) постановление арбитражного суда кассационной инстанции;
г)  решение  арбитражного  суда  по  делу  об  оспаривании  действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя;
д)  определение  арбитражного  суда  о  признании  недействительным 

решения собрания кредиторов или об отказе в признании недействительным 
решения  собрания  кредиторов,  принятое  по  результатам  рассмотрения 
заявления лица, участвующего в деле о банкротстве;

е) решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного 
правового акта;

ж) определение о прекращении производства по делу;
з)  решение  арбитражного  суда  по  делу,  рассмотренному  в  порядке 

упрощенного производства;
и)  определение  арбитражного  суда  по  результатам  рассмотрения 

жалобы участника процесса по делу о банкротстве на действия арбитражного 
управляющего;

к)  определение  арбитражного  суда  об  индексации  присужденных 
денежных сумм;

л) определение арбитражного суда о наложении судебного штрафа;
м) определение суда надзорной инстанции.

Задача 2. Кто из указанных субъектов не обладает правом оспаривания 
судебного акта арбитражного суда в порядке надзора:

а) представитель лица, участвующего в деле;
б) лицо, которому было отказано в допуске к участию в деле в качестве 

третьего лица,  не  заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора;
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в)  лица,  не  участвовавшие  в  деле,  чьи  права  затронуты  решением 
арбитражного суда, но не указанные в его резолютивной части;

г) прокурор области, не принимавший участия в деле, возбужденном по 
его иску о признании недействительной сделки с участием органа местного 
самоуправления;

д)  лица,  участвующие  в  деле  об  оспаривании  решений  третейских 
судов  и  международных  коммерческих  арбитражей,  которые  были 
участниками третейского разбирательства;

е) заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ;
ж) районный прокурор;
з)  стороны  в  споре,  рассмотренном  иностранным  судом  или 

иностранным арбитражем, выступающие в качестве участников процесса по 
делу о признании и приведении в исполнение такого решения в российском 
арбитражном суде;

и) государственный орган, принимавший участие в рассмотрении дела, 
возбужденного по его заявлению в порядке ст. 53 АПК;

к) прокуратура,  выступающая в качестве стороны по делу (в защиту 
собственных имущественных интересов).

Вариант 2.
                     (начальные буквы от «Ж» до «М»)

Задача  1.  В каких случаях имеются основания для возвращения заяв-
ления о пересмотре судебного акта в порядке надзора:

а) заявление не оплачено государственной пошлиной;
б)  к  заявлению,  поданному  ответчиком,  приложена  его  копия  для 

истца;
в)  имеется  вступившее  в  законную  силу  определение  Высшего 

Арбитражного Суда РФ об отказе в передаче дела в Президиум, вынесенное 
по ранее состоявшемуся обращению в Высший Арбитражный Суд РФ того 
же лица, по тем же основаниям;

г)  судебный  акт,  о  пересмотре  которого  в  порядке  надзора  просит 
заявитель,  не  может  быть  объектом  пересмотра  в  Президиуме  Высшего 
Арбитражного Суда РФ;

д) в заявлении не указаны номера телефонов лиц, участвующих в деле;
е) доводы в пользу неправильности оспариваемого решения приведены 

в заявлении без ссылки на законы и иные нормативные правовые акты;

5



ж)  обращение  в  суд  надзорной  инстанции  последовало  после  вы-
несения  судом  апелляционной  инстанции  постановления,  минуя  кас-
сационную инстанцию;

з)  в  качестве  обоснования  существенности  нарушения,  допущенного 
судом при принятии решения,  в заявлении о пересмотре судебного акта в 
порядке  надзора  указано  на  то,  что  решение  было  подписано  судьей,  не 
указанным в решении.

Задача 2.  В каких случаях заявление о пересмотре судебного акта в 
порядке  надзора  подано  с  нарушением  установленного  для  оспаривания 
срока:

а)  арбитражный  суд  вынес  решение  8  февраля;  постановление  суда 
кассационной инстанции состоялось 25 апреля; заявление сдано в отделение 
связи 26 июля и поступило в Высший Арбитражный Суд РФ 29 июля;

б)  арбитражный  суд  вынес  решение  12  марта;  определение  арбит-
ражного  суда  кассационной  инстанции  об  отказе  в  восстановлении 
пропущенного срока подачи кассационной жалобы датировано 25 октября; 
заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора подано в Высший 
Арбитражный Суд РФ 27 января следующего года;

в)  решение  по  делу,  рассмотренному  в  порядке  упрощенного  про-
изводства,  вынесено  15  августа;  постановление  суда  апелляционной 
инстанции состоялось 23 октября; заявление о пересмотре судебного акта в 
порядке надзора подано в Высший Арбитражный Суд РФ 20 января;

г) определение о введении финансового оздоровления по результатам 
рассмотрения  дела  о  признании  должника  банкротом  вынесено  7  мая;  в 
апелляционном  порядке  оно  не  обжаловалось;  в  восстановлении 
пропущенного  срока  на  подачу  кассационной  жалобы  отказано 
постановлением от 3 декабря; заявление о пересмотре определения в порядке 
надзора подано в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 8 января;

д) 18 апреля арбитражный суд огласил резолютивную часть решения; 
мотивированное  решение  составлено  22  апреля;  постановление  по 
результатам пересмотра решения в апелляционном порядке было вынесено 
11  мая;  постановление  суда  кассационной  инстанции,  рассмотревшего 
жалобу на постановление апелляционной инстанции, — 15 июля; заявление о 
пересмотре  в  порядке  надзора  постановления  арбитражного  суда 
кассационной инстанции подано 27 октября (копия постановления получена 
лицом, подавшим заявление, 15 августа);

е) решение по делу об оспаривании нормативного правового акта было 
вынесено 5 августа; постановление суда кассационной инстанции состоялось 
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17 сентября; заявление о пересмотре решения в порядке надзора подано 18 
декабря.

                                              Вариант 3. 
                 (начальные буквы от «Н» до «Т»)

Задача 1.  Определите,  в каких из указанных случаев имеются осно-
вания для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ (для 
пересмотра оспариваемого акта в порядке надзора):

а)  при  вынесении  решения  по  делу  об  оспаривании  нормативного 
правового  акта  суд  исходил  из  неправильного  толкования  нормативного 
правового акта более высокой юридической силы, на предмет соответствия 
которому проверялся оспариваемый нормативный правовой акт;

б)  оспариваемое  решение  было  вынесено  в  отсутствие  лица,  уча-
ствующего  в  деле,  которое  не  было  надлежащим  образом  извещено  о 
времени и месте рассмотрения дела;

в) индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с 
иском о возмещении имущественного вреда в результате действий судебного 
пристава-исполнителя  (наложение  ареста  на  автомобиль,  используемый  в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности при наличии у 
предпринимателя денежных средств для полного удовлетворения требования 
взыскателя),  однако  ранее  ему  было  безосновательно  отказано  в 
удовлетворении заявления об оспаривании данного действия;

г) при вынесении оспариваемого решения арбитражный суд неполно 
выяснил  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного  разрешения 
дела;

д)  решение  об  удовлетворении  иска  об  обращении  взыскания  на 
имущество должника,  при вынесении которого были нарушены правила о 
языке  арбитражного  судопроизводства,  повлекло  для  ответчика 
невозможность  дальнейшего  осуществления  предпринимательской 
деятельности;

е) вынесение арбитражным судом решения по иску ЦБ РФ об отзыве 
лицензии  на  право  осуществления  банковских  операций  у  коммерческого 
банка  «Инвест-капитал»  привело  к  досрочному  расторжению  договоров 
банка  с  работниками  ряда  предприятий,  заработная  плата  которых 
перечисляется на карточки этого банка;

ж)  арбитражный  суд  вынес  решение,  которым  отказал  в  удовлет-
ворении  иска  о  признании  недействительной  сделки,  которая,  по  мнению 
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прокурора,  обратившегося  с  иском,  была  совершена  с  целью,  противной 
основам правопорядка (ст. 165 ГК);

з)  арбитражный суд  отказал  в  удовлетворении  иска  ввиду  пропуска 
истцом без уважительных причин срока исковой давности, причем вопрос о 
применении последствий пропуска срока давности был рассмотрен судом по 
своей инициативе;

и)  по  иску  о  возврате  задолженности  по  кредитному  договору  ар-
битражный суд вынес решение,  которым обязанность по возврату кредита 
была  возложена  на  контрагента  заемщика,  которому  сумма кредита  была 
перечислена в соответствии с условиями кредитного договора, заключенного 
между банком и заемщиком; при этом суд исходил из того, что на момент 
вынесения решения на счете заемщика отсутствовали денежные средства.

к)  арбитражный  суд  отказал  в  удовлетворении  заявления  об  оспа-
ривании решения администрации Ивдельского района Свердловской области 
о  выделении  ИП  Загоруйко  И.Н.  земельного  участка,  находящегося  на 
территории  традиционного  проживания  и  хозяйственной  деятельности 
коренного малочисленного народа манси (поселение Онямово Ивдельского 
района  Свердловской  области),  под  строительство  комплекса  складских 
помещений;  принимая  оспариваемое  решение,  администрация  нарушила 
требования п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ, не выяснив предварительно 
мнение граждан, интересы которых были затронуты этим актом.

Задача  2.  Заместитель  Генерального  прокурора  РФ подал  представ-
ление  о  пересмотре  в  порядке  надзора  решения  от  13  июня  2002  г.  и 
постановления апелляционной инстанции от 23 июля 2002 г. Арбитражного 
суда  Республики  Карелия  по  делу  №  01-01/13.  Президиум  Высшего 
Арбитражного Суда РФ рассмотрел протест.

В  ходе  рассмотрения  представления  судьей  Высшего  Арбитражного 
Суда РФ было установлено, что ОАО «Судостроительный завод „Авангард"» 
обратилось  в  Арбитражный  суд  Республики  Карелия  с  иском  к  ЗАО 
«Чукотская  рыбодобывающая  компания»  о  взыскании  4  671  603  руб. 
убытков.

Учитывая, что прокурор не являлся инициатором возбуждения дела в 
арбитражном суде  первой инстанции,  судья  Высшего Арбитражного Суда 
РФ  вынес  определение  о  возвращении  представления  заместителя 
Генерального прокурора РФ о пересмотре судебного акта в порядке надзора.

Оцените  правильность  определения  судьи  Высшего  Арбитражного 
Суда РФ.
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                                             Вариант 4. 
                        (начальные буквы от «У» до «Ч»)

Задача  1.  Не  согласившись  с  постановлением  суда  апелляционной 
инстанции, оставившего без изменения решение суда первой инстанции об 
отказе в иске, истец решил воспользоваться правом оспаривания судебного 
акта  в  порядке  надзора.  С  этой  целью  он  подал  заявление  о  пересмотре 
решения  суда  в  порядке  надзора  в  арбитражный суд,  его  принявший.  На 
момент подачи заявления прошло два месяца и семь дней со дня вступления 
в  законную  силу  оспариваемого  решения.  Кассационная  процедура 
обжалования истцом до этого не использовалась.

Соблюден ли истцом порядок обращения в надзорную инстанцию?

Задача  2. Решением  Арбитражного  суда  Самарской  области  от  24 
августа  2003  г.  удовлетворено  требование  ООО  «Капитал»  о  признании 
недействительным отказа в государственной регистрации права бессрочного 
пользования земельным участком и на государственное учреждение юстиции 
«Самарская  областная  регистрационная  палата»  возложена  обязанность 
произвести соответствующую регистрацию.

В представлении прокурора о пересмотре решения в порядке надзора 
предлагается  отменить  судебное  решение,  поскольку  оно  вынесено  по 
неполно исследованным обстоятельствам, имеющим существенное значение 
для правильного разрешения спора.

При  рассмотрении  заявления  истца  о  пересмотре  решения  суда  в 
порядке  надзора  в  Высшем  Арбитражном  Суде  РФ  было  установлено 
следующее. Арбитражный суд Самарской области при вынесении решения 
исходил из того, что земельный участок предоставлен истцу в соответствии с 
постановлением первого заместителя мэра г. Тольятти от 18 ноября 2001 г. № 
2541-2/11-01, которое на момент рассмотрения дела не было никем оспорено 
и  отменено.  Право  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным 
участком перешло к истцу на основании ст. 552 ГК в связи с приобретением 
им части здания тургостиницы по договору купли-продажи от 12 октября 
2001  г.,  заключенному  с  общественной  организацией  «Федерация 
профсоюзов Самарской области».

Имеются лив данном случае основания для пересмотра в порядке над-
зора решения суда?

                              
                                              Вариант 5. 
                            (начальные буквы от «Ш» до «Я»)
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Задача  1.  ООО  «Фирма  „ПСК"»  обратилось  в  Арбитражный  суд 
Воронежской  области  с  иском о  взыскании  с  управления  Юго-Восточной 
железной  дороги  28  599  855  руб.  недоплаты  за  полученные  дорогой  от 
Нижнетагильского  металлургического  завода  в  счет  договора  с 
товариществом 1 675,91 тонны рельс.

Решением от 24 января 2003 г. по делу № 48/ЗЭК исковые требования 
удовлетворены.

Согласно решению арбитражного суда от 19 января 2003 г. по делу № 
52/ЗЭК  стоимость  полученных  железной  дорогой  от  Нижнетагильского 
металлургического завода 1675,91 тонны рельс уплачена товариществом в 
сумме  118611710  руб.,  и  эта  сумма  зачтена  судом  в  счет  задолженности 
товарищества дороге по предварительной оплате за рельсы. А решением по 
делу  №  48/ЗЭК  с  железной  дороги  взыскана  в  пользу  товарищества 
недоплата в сумме 28 599 855 руб. за те же рельсы.

В  представлении  заместителя  Председателя  Высшего  Арбитражного 
Суда РФ предлагается состоявшиеся решения по делу № 48/ЗЭК, а  также 
ранее вынесенное тем же арбитражным судом решение по делу № 52/ЗЭК 
отменить и дела передать на новое рассмотрение, так как в решениях суда по 
этим  делам  по  одному  и  тому  же  вопросу  имеются  существенные 
противоречия.

Какое постановление должно быть вынесено Президиумом Высшего 
Арбитражного Суда РФ в данном случае?

Задача  2.  Федеральный  арбитражный  суд  Московского  округа 
постановлением от 17 сентября 2002 г. отменил решение Арбитражного суда 
Московской  области  по  иску  ОАО  «Московское  производственное 
объединение „Смена" к негосударственному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа „Венда" о признании договора аренды 
от  17  сентября  2001  г.  незаключенным  и  обязании  освободить  восемь 
капитальных  строений  площадью  1225,8  кв.  м  (базу  отдыха),  иск 
удовлетворил.

При этом суд кассационной инстанции ошибочно истолковал п.  11.1 
договора,  что  дало  ему  возможность  квалифицировать  договор  как 
заключенный на срок не менее одного года и, следовательно, как требующий 
обязательной  государственной  регистрации,  за  которой  стороны  в 
соответствующий орган не обращались.

Как следует из материалов дела, объединение и школа «Венда» под-
писали  договор  от  17  сентября  2001  г.  на  аренду  базы  отдыха  с  правом 
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выкупа.  В  п.  11.1  договора  стороны  определили  срок  его  действия  с  17 
сентября  2001  г.  до  16  сентября  2002  г.  В  письме  от  22  апреля  2002  г., 
направленном объединением в  адрес  школы,  указано,  что договор аренды 
заключен на срок менее одного года. Школа «Венда» во исполнение условий 
договора  перечислила  объединению  сумму  выкупа  (1150  тыс.  руб.) 
платежными поручениями от 3, 5 и 8 августа 2002 г.

Имеются ли  в  данном случае  основания  для  отмены постановления 
суда кассационной инстанции в порядке надзора?

Дайте  правовую квалификацию нарушения,  допущенного  арбитраж-
ным судом кассационной инстанции.

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. 

Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с 

полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. 

При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта  Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный 

лист, но на ней номер страницы не ставится.

Необходимо  подробно  представить  и  детально  описать  все 

выполненные расчеты. В конце работы в обязательном порядке должны быть 

представлены окончательные выводы. 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:
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Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал 

максимально  подробно,  и  это  должно  найти  отражение  в  схеме  вашего 

ответа.  Но тут же необходимо выделить главное,  что наиболее важно для 

понимания материала в целом.

  Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите 

подчеркнуть  при  этом  важность  и  сложность  данного  вопроса,  то  не 

говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать.

Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете 

материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который 

не знает именно этой темы, и что при этом вам обязательно нужно доказать 

важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

Строго  следите  за  точностью  своих  выражений  и  правильностью 

употребления терминов.

Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите.

Не  демонстрируйте  излишнего  волнения  и  не  напрашивайтесь  на 

сочувствие.

Будьте  особенно  внимательны  ко  всем  вопросам  преподавателя,  к 

малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.9:  Способен  обеспечить  правовую  защиту  экономической 

безопасности предприятия

Критерии оценивания выполнения контрольной работы Количество 
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баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)
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Екатеринбург
ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Гражданское  право,  
арбитражный  и  гражданский  процесс»  обращают  внимание  студента  на 
главное,  существенное  в  изучаемой  дисциплине,  помогают  выработать 
умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения 
с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Гражданское право, арбитражный и гражданский процесс» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к зачету.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема  1.  Субъекты  гражданско-правовых  отношений.  Объекты 
гражданско-правовых отношений

Понятие,  признаки  и  классификация  юридических  лиц. 
Правосубъектность  юридических  лиц.  Общая  и  специальная 
правоспособность  юридических  лиц.  Возникновение  и  прекращение 
правосубъектности  юридических  лиц.  Лицензирование  деятельности 
юридических лиц.

Понятие  и  виды  субъектов  хозяйственной  деятельности 
(предпринимательского  права).  Предпринимательская  деятельность 
гражданина.  Организационно-правовые  формы коммерческих  организаций. 
Правовой статус некоммерческих организаций. Средства индивидуализации 
юридических  лиц.  Обособленные  подразделения  юридических  лиц. 
Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 
Учредительные документы юридических лиц, их содержание. Реорганизация 
юридического лица.  Ликвидация юридического лица.  Правовое положение 
товарной  и  фондовой  биржи.  Правовое  положение  субъектов, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность  в  банковской  сфере. 
Субъекты  способные  причинить  вред  экономической  безопасности 
предприятия.

Понятие  и  виды  объектов  гражданских  правоотношений. 
Оборотоспособность  объектов  гражданских  правоотношений.  Понятие 
вещей.  Недвижимые  и  движимые  вещи.  Предприятие  как  особый  вид 
недвижимости. Главная вещь и принадлежность. Сложные вещи.

Деньги:  наличные  и  безналичные  –  различия  в  правовой  природе. 
Выполнение деньгами платежных и расчетных функций.

Документарные  и  бездокументарные  ценные  бумаги:  понятие, 
основные признаки.  Способы закрепления  прав,  удостоверяемых ценными 
бумагами. Виды ценных бумаг.

Результаты работ и услуги как объекты гражданских прав.
Охраняемые  результаты  интеллектуальной  деятельности  и 

приравненные к ним средства индивидуализации.
Нематериальные блага.

Тема 2. Сделки. Право собственности и иные вещные права
Понятие  и  общая  характеристика  сделки.  Признаки  сделки.  Виды 

сделок.  Государственная  регистрация  сделок.  Форма  сделки.  Условия 
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действительности  сделок:  требования  к  субъектному  составу,  воле  и 
волеизъявлению, форме и содержанию.

Недействительность сделок: понятие и виды. Последствия совершения 
и  исполнения  недействительных  сделок.  Реституция,  взыскание  в  доход 
государства всего полученного по сделке. Недействительность части сделки. 
Сделки  способные  причинить  вред  экономической  безопасности 
предприятия.

Понятие  собственности  и  права  собственности.  Собственность  как 
экономическая  и  правовая  категория.  Право собственности в  объективном 
смысле и субъективном смысле. Формы собственности.

Содержание  правомочий  собственника.  Ограничения  и  обременения, 
возлагаемые на собственника.

Понятие  и  объекты  права  собственности.  Субъекты  права 
собственности.  Государственная,  муниципальная  и  частная  собственность. 
Права собственности и другие вещные права на землю и жилые помещения.

Приобретение  права  собственности:  первоначальные  и  производные 
способы. Момент возникновения права собственности. Прекращение права 
собственности.

Понятие и признаки права общей собственности.  Виды права общей 
собственности.  Право  долевой  собственности:  понятие  и  содержание. 
Особенности возникновения и осуществления права долевой собственности. 
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности.  Определение долей в праве долевой собственности.  Раздел 
имущества,  находящегося  в  долевой  собственности,  и  выделение  из  него 
доли.  Преимущественное  право  покупки.  Прекращение  права  долевой 
собственности.

Право совместной собственности:  понятие  и  содержание.  Основания 
возникновения, объекты и субъекты права общей собственности. Владение, 
пользование  и  распоряжение  имуществом,  находящимся  в  совместной 
собственности. Раздел имущества и выдел из него доли. Право совместной 
собственности  супругов:  понятие,  условия  возникновения,  объекты. 
Особенности осуществления и прекращения права совместной собственности 
супругов.

Право  совместной  собственности  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства:  понятие,  основания  возникновения,  объекты.  Участники  права 
совместной  собственности  крестьянского  (фермерского)  хозяйства. 
Особенности осуществления и прекращения права совместной собственности 
крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Ограниченные  вещные  права:  понятие  и  виды.  Основания 
возникновения ограниченных вещных прав.

Право  хозяйственного  ведения  и  право  оперативного  управления: 
понятие,  содержание  и  сравнительная  характеристика.  Содержание  права 
оперативного  управления  казенных  предприятий.  Содержание  права 
оперативного управления учреждений (казенных, бюджетных, автономных, 
частных).

Ограниченные вещные права на землю: понятие, виды и содержание. 
Сервитут: понятие и содержание.

Основания прекращения ограниченных вещных прав.
Понятие  и  виды  гражданско-правовых  способов  защиты  права 

собственности  и  иных  вещных  прав.  Вещно-правовые,  обязательственно-
правовые и иные способы защиты права собственности.

Понятие  и  особенности  виндикационного  иска.  Условия 
удовлетворения  виндикационного  иска.  Расчеты  при  возврате  вещей  из 
незаконного владения.

Защита прав собственника от  нарушений,  не  связанных с  лишением 
владения. Понятие негаторного иска.  Условия удовлетворения негаторного 
иска.

Иск об освобождении имущества от ареста.

Тема 3. Общие положения об обязательствах и договорах. 
Понятие и система обязательственного права. Понятие, основные виды 

обязательств,  в  том  числе  обязательства  по  передаче  имущества,  по 
производству  работ,  по  оказанию  услуг,  по  совместной  деятельности,  из 
односторонних действий. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод 
долга.

Исполнение  обязательств:  понятие,  принципы  и  способы.  Срок 
исполнения  обязательств.  Досрочное  исполнение  обязательств  при 
осуществлении  предпринимательской  деятельности.  Место  исполнения 
обязательств.  Валюта  денежных  обязательств.  Очередность  погашения 
требований по данному обязательству. Встречное исполнение обязательств.

Прекращение обязательств: понятие и основания.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Понятие  и  виды  неустойки.  Форма  соглашения  о  неустойке. 

Использование неустойки.
Залог:  понятие  и  основание  возникновения.  Виды  залога.  Предмет 

залога.  Особенности залога недвижимости.  Договор о залоге,  его форма и 
регистрация. Содержание договора о залоге. Прекращение залога.
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Понятие и основание удержания. Удовлетворение требований за счет 
удерживаемого имущества.

Поручительство.  Договор  поручительства:  определение,  форма. 
Содержание поручительства. Прекращение поручительства.

Понятие  независимой  гарантии.  Стороны  независимой  гарантии,  их 
права и обязанности. Прекращение независимой гарантии.

Понятие  задатка.  Форма  соглашения  о  задатке.  Отличие  задатка  от 
аванса.  Последствия  прекращения  и  неисполнения  обязательства, 
обеспеченного задатком.

Обеспечительный платеж.

Тема  4.  Гражданско-правовая  ответственность. Основные  виды 
обязательств в связи с осуществлением экономической деятельности.

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 
прав.  Особенности  гражданско-правовой  ответственности.  Принципы, 
функции и виды ответственности.

Условия  гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  и  состав 
гражданского правонарушения.

Понятие  и  содержание  вреда  в  гражданском  праве.  Соотношение 
понятий вреда, убытков и ущерба.

Случаи  ответственности  независимо  от  вины и  за  действия  третьих 
лиц.  Ответственность  при  осуществлении  предпринимательской 
деятельности. Просрочка должника. Просрочка кредитора.

Размер гражданско-правовой ответственности. Основания повышения 
и  понижения  размера  гражданско-правовой  ответственности.  Учет  вины 
субъектов правоотношений при определении размера гражданско-правовой 
ответственности.

Отдельные виды договора купли-продажи (розничной купли-продажи, 
поставки товаров, контрактации, энергоснабжения, продажи недвижимости, 
продажи  предприятия)  и  купли-продажи  отдельных  видов  имущества. 
Контрактная  система  поставок  товаров  для  государственных  и 
муниципальных нужд.

Отношения по  использования  чужого имущества  для  осуществления 
предпринимательской  деятельности  и  удовлетворения  иных  потребностей 
участников гражданского оборота, и их правовые формы.

Гражданско-правовой  институт  аренды  (имущественного  найма): 
понятие, состав и система.

Договор аренды (имущественного найма): понятие, признаки и сфера 
применения.  Стороны,  форма  и  государственная  регистрация  договора 
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аренды.  Сохранение  договора  аренды при переходе  имущества  к  другому 
собственнику.  Предмет  договора  аренды.  Срок  договора  аренды. 
Возобновление  договора  по  истечению  срока  аренды  имущества. 
Содержание  договора  аренды,  права  и  обязанности  сторон.  Договор 
субаренды.  Арендная  плата.  Исполнение  договора  аренды.  Судьба 
улучшений  арендованного  имущества,  произведенных  арендатором. 
Прекращение  договора  аренды.  Основания  и  порядок  досрочного 
расторжения договора аренды. Выкуп арендованного имущества.

Отдельные  виды  договора  аренды  и  аренды  отдельных  видов 
имущества  (прокат,  аренда  транспортных  средств,  аренда  зданий  и 
сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда).

Тема  5.  Обязательства  из  причинения  вреда.  Право 
интеллектуальной собственности

Понятие  деликтных  обязательств.  Признаки  обязательств, 
возникающих  вследствие  причинения  вреда.  Структура  обязательств, 
возникающих  вследствие  причинения  вреда.  Основания  (условия) 
возникновения  обязательств  из  причинения  вреда.  Понятие  и  виды вреда. 
Понятие  противоправного  поведения.  Понятие  и  виды  причинной  связи. 
Понятие  вины  и  формы  вины  в  гражданском  праве.  Содержание 
обязательств,  возникающих  вследствие  причинения  вреда.  Виды 
обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.

Понятие  «Право  интеллектуальной  собственности»  в  объективном  и 
субъективном смысле. Предмет, метод и принципы права интеллектуальной 
собственности.  Место  права  интеллектуальной  собственности  в  системе 
гражданского  права.  Система  права  интеллектуальной  собственности  как 
подотрасли  гражданского  права.  Понятие  и  правовая  природа  права  на 
средства  индивидуализации  юридических  лиц,  товаров,  работ,  услуг  и 
предприятий и его место в системе права интеллектуальной собственности. 
Соотношение  средств  индивидуализации  юридических  лиц  и  результатов 
интеллектуальной  деятельности.  Исключительное  право  на  средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
Использование  средства  индивидуализации  юридических  лиц,  товаров, 
работ,  услуг  и  предприятий.  Оформление  прав  на  средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 
Прекращение прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий.
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Тема 6.  Понятие  гражданского  и  арбитражного  процессуального 
права  (вводные  положения). Понятие  гражданского  и  арбитражного 
процесса,  стадии  процесса,  процессуальная  форма,  виды  судебных 
производств. Система и компетенция арбитражных судов и судов общей 
юрисдикции  в  Российской  Федерации  Понятие  компетенции 
арбитражных судов в РФ.

Формы  защиты  прав  и  охраняемых  законом  интересов  граждан  и 
организаций.  Право  на  судебную  защиту.  Роль  правосудия  по  делам, 
отнесенным к компетенции арбитражных судов РФ, в условиях обновления 
общественных  отношений  и  формирования  правового  государства. 
Сущность,  основные  черты  и  значение  процессуальной  формы.  Понятие 
арбитражного  процессуального  права.  Предмет,  метод  и  система 
арбитражного  процессуального  права.  Соотношение  арбитражного 
процессуального  права  с  конституционным,  гражданским, 
административным  правом,  гражданским  процессуальным  и  уголовным 
процессуальным правом, другими отраслями российского права.

Понятие  арбитражного  и  гражданского  процесса.  Рассматриваются 
стадии процесса. Понятие и характерные черты арбитражной процессуальной 
формы,  ее  значение.  Понятие  и  виды  судебных  производств.  Их  общая 
характеристика и отличительные черты.

Понятие  компетенция.  Подведомственность  суду  исковых  дел. 
Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных 
судов.  Подведомственность  дел  неискового  производства.  Тенденция 
развития  законодательства  о  подведомственности.  Подведомственность 
споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между 
собой требований.

Тема 7. Понятие и состав субъектов гражданского и  арбитражного 
процесса Понятие сторон в процессе. Доказывание и доказательства.

Процессуальная  правоспособность  и  процессуальная  дееспособность 
сторон.  Процессуальные  права  и  обязанности  сторон.  Процессуальное 
соучастие.  Цель и  основания соучастия.  Виды соучастия.  Процессуальные 
права  и  обязанности  соучастников.  Понятие  ненадлежащего  ответчика. 
Последствия  замены  ненадлежащего  ответчика.  Процессуальное 
правопреемство  (понятие  и  основания).  Порядок  вступления  в  процесс 
правопреемника  и  его  правовое  положение.  Понятие  третьих  лиц  в 
арбитражном процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования.  Основания  и  процессуальный  порядок  вступления  их  в  дело. 
Процессуальные  права  и  обязанности  третьих  лиц,  заявляющих 
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самостоятельные  требования.  Отличие  третьих  лиц,  заявляющих 
самостоятельные  требования,  от  соистцов.  Третьи  лица,  не  заявляющие 
самостоятельные  требований.  Основания  и  процессуальный  порядок 
привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности 
третьих  лиц,  не  заявляющих  самостоятельных  требований,  отличие  их 
процессуального положения от соучастников (соистцов, соответчиков). 

Понятие  и  цель  судебного  доказывания.  Понятие  судебных 
доказательств.  Фактические  данные  и  средства  доказывания. 
Доказательственные  факты.  Понятие  предмета  доказывания.  Определение 
предмета  доказывания  по  конкретным  гражданским  делам.  Сочетание 
активности сторон, прокурора и суда при определении судом круга фактов, 
подлежащих  доказыванию.  Факты,  не  подлежащие  доказыванию. 
Распределение между сторонами обязанности доказывания.  Активная роль 
суда  по  истребованию  доказательств  в  подтверждение  существенных  для 
дела  фактов.  Доказательственные  презумпции  (понятие  и  значение). 
Классификация  доказательств:  первоначальные  и  производные,  прямые  и 
косвенные,  устные  и  письменные,  личные  и  вещественные.  Относимость 
доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка доказательств. 
Виды средств доказывания.  Объяснения сторон и третьих лиц.  Признание 
сторон (третьего лица) как средство доказывания. Свидетельские показания. 
Процессуальный  порядок  допроса  свидетелей.  Права  и  обязанности 
свидетеля. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 
содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 
другой  стороны  и  лиц,  не  участвующих  в  деле.  Спор  о  фальсификации 
документов.  Вещественные  доказательства,  их  отличие  от  письменных 
доказательств.  Порядок  представления  и  хранения.  Осмотр  на  месте. 
Протокол  осмотра.  Экспертиза,  основания  к  ее  производству  в  судебном 
заседании  или  вне  суда.  Порядок  производства  судебной  экспертизы. 
Заключение эксперта, его содержание.

Тема 8.  Иск и возбуждение дела в арбитражном суде и суде общей 
юрисдикции. Судебное разбирательство.

Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 
иска.  Виды исков.  Право на  иск,  право на  предъявление иска  и  право на 
удовлетворение иска. Соединение и разъединение исков. Защита интересов 
ответчика.  Возражения  против  иска  (материально  -правовые  и 
процессуальные).  Встречный иск.  Порядок  предъявления  встречного  иска. 
Изменение  иска.  Отказ  от  иска.  Признание  иска.  Мировое  соглашение. 
Порядок  обеспечения  иска  и  отмены  обеспечения  иска.  Порядок 

11



предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое заявление и его 
реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие 
искового  заявления.  Основания  к  отказу  в  принятии  заявления.  Правовые 
последствия возбуждения дела. 

Значение  судебного  разбирательства.  Роль  председательствующего  в 
руководстве  судебным  разбирательством  дела.  Части  судебного 
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия 
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 
участников  процесса  (основания,  порядок,  разрешения).  Разбирательство 
дела  по  существу.  Судебные  прения.  Заключение  прокурора  по  существу 
дела.  Вынесение  решения  и  объявление  судебного  решения.  Отложение 
разбирательства  дела.  Приостановление  производства  по  делу.  Окончание 
дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, 
оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства 
по  делу  от  оставления  заявления  без  рассмотрения  по  основаниям  и 
правовым последствиям. Протокол судебного заседания,  его содержание и 
значение. Право лиц, участвующих в деле,  на ознакомление с протоколом 
судебного  заседания  и  право  подачи  замечаний  на  протокол.  Порядок 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.

Тема 9. Производству по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство 
по делам, связанным с исполнением судебных актов судов.

 Пересмотр  решений  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  как 
стадия  арбитражного  процесса.  Основания  к  пересмотру  судебных 
постановлений  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Отличие  вновь 
открывшихся  обстоятельств  от  новых  доказательств.  Круг  лиц,  имеющих 
право  возбуждать  вопрос  о  пересмотре  дела  по  вновь  открывшимся 
обстоятельствам.  Суды,  пересматривающие  дело  по  вновь  открывшимся 
обстоятельствам.  Процессуальный  порядок  рассмотрения  заявлений  о 
пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Порядок  исполнения  судебных  актов  арбитражных  судов.  Выдача 
исполнительного  листа.  Содержание  исполнительного  листа.  Сроки 
предъявления  исполнительного  листа  к  исполнению.  Восстановление 
пропущенного  срока  для  предъявления  исполнительного  листа  к 
исполнению.  Выдача  дубликата  исполнительного  листа.  Отсрочка  или 
рассрочка  исполнения  судебного  акта,  изменение  способа  и  порядка  его 
исполнения.  Поворот  исполнения  судебного  акта.  Разрешение  вопроса  о 
повороте  исполнения  судебного  акта.  Приостановление,  возобновление  и 
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прекращение  исполнительного  производства.  Отложение  исполнительных 
действий.  Оспаривание  решений  и  действий  (бездействия)  судебного 
пристава  –  исполнителя.  Ответственность  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  судебным  приставом  -  исполнителем  своих 
обязанностей.  Ответственность  за  утрату  исполнительного  листа. 
Ответственность  за  неисполнение  судебного  акта  банком  или  иной 
кредитной организацией и другими лицами.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  зачетов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
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образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 
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-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 
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Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
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должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
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 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 
нумерованных списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 

22



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  зачету  по  дисциплине  «Гражданское  право,  
арбитражный и гражданский процесс» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Гражданское 
право, арбитражный и гражданский процесс».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении -  это часть учебного 
процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная 
целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, 
формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, 
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у 
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания; 
-  способствует углублению и пополнению знаний студентов,  освоению ими 

навыков и умений;
-  формирует  интерес  к  познавательным  действиям,  освоению  методов  и 

приемов познавательного процесса, 
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:
-  развивающую  (повышение  культуры  умственного  труда,  приобщение  к 

творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных  способностей 
студентов);

- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных 
занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой,  становится  мало 
результативной);

-  ориентирующую  и  стимулирующую  (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную (формируются и  развиваются профессиональные качества 
бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация  самостоятельной  работы  студентов  должна  опираться  на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню  развития 
студентов;



-  стандартизация  заданий  в  соответствии  с  логической  системой  курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной 

стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных  заданий,  которые 
должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой 
стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по  выполнению  соответствующего 
теоретического или практического учебного задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы  студентов 
находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и  внеаудиторной 
деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное  предназначение  самостоятельной  работы  студентов  в 
процессе  лекций,  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и  воспроизведении 
определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента 
определяет  преподаватель.  Вся  информация  осуществляется  на  основе  ее 
воспроизведения.

Так  как  самостоятельная  работа  тесно  связана  с  учебным  процессом,  ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2.  внеаудиторная  самостоятельная  работа  –  дополнение  лекционных 

материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых 
играх  и  дискуссиях,  выполнение  письменных  домашних  заданий,  Контрольных 
работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при  самостоятельной 

работе.
Таким  образом,  самостоятельная  работа  студентов  является  важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для 

обучающихся  по  дисциплине  «Уголовное  право,  уголовный  процесс»  обращают 
внимание студента на главное,  существенное в  изучаемой дисциплине,  помогают 
выработать  умение  анализировать  явления  и  факты,  связывать  теоретические 
положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена. 



Настоящие  методические  указания  позволят  студентам  самостоятельно 
овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и  исследовательской 
деятельности,  и  направлены  на  формирование  компетенций,  предусмотренных 
учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине  «Уголовное 
право, уголовный процесс» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий 

дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
-  подготовка  к  практическим  (семинарским)  занятиям  (в  т.ч.  подготовка 

доклада,  подготовка  к  дискуссии,  подготовка  к  выполнению  практико-
ориентированного задания);

- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для  самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов.



ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1.  Понятие, система, задачи, принципы уголовного права. 

Уголовное  право,  как  самостоятельная  отрасль  права.  Понятие  уголовного  права,  его 
специфические признаки.  Предмет уголовного права.  Общественные отношения,  регулируемые 
уголовным  правом,  субъекты  этих  отношений.  Метод  уголовного  права.  Уголовное  право  и 
смежные отрасли права: уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, административное 
право.

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права, их соотношение и 
взаимосвязь. Система Общей части уголовного права.

Задачи уголовного права (ст. 2 УК). Охранительная функция уголовного права. Приоритеты 
уголовно-правовой охраны. Общая и специальная превенция уголовного права.  Воспитательное 
значение уголовного права.

Уголовная  политика:  понятие,  социальная  обусловленность,  тенденции  развития.  Роль 
уголовного права в её реализации.

Наука уголовного права. Предмет науки уголовного права, её взаимосвязь с криминологией, 
правовой  статистикой,  криминалистикой  и  иными  юридическими  науками.  Методы  науки 
уголовного  права:  диалектический  (философский),  формально-логический,  социологический, 
историко-правовой,  сравнительно  правовой.  Задачи  науки  уголовного  права.  Значение  науки 
уголовного  права  в  деле  совершенствования  и  повышения  эффективности  практики  его 
применения.

Принципы уголовного права: понятие, виды, значение. Содержание принципов законности 
(ст. 3 УК), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК), вины (ст. 5 УК), справедливости (ст. 6 УК),  
гуманизма (ст. 7 УК).  Роль принципов в реализации задач уголовного права.

Тема 2. Понятие преступления и виды уголовной ответственности.

Понятие  преступления  (ст.  14  УК)  и  его  социальная  природа.  Признаки  преступления. 
Общественная  опасность  и  противоправность  –  определяющие  признаки  преступления. 
Общественная опасность деяния как объективная категория; содержание общественной опасности, 
её  качественная  и  количественная  характеристика.  Содержание  противоправности  деяния. 
Недопустимость  применения  закона  по  аналогии.  Виновность,  её  содержание  и  сущность. 
Недопустимость объективного вменения.

Дискуссионные вопросы о наказуемости деяния, является ли она признаком преступления 
или его последствием.

Понятие малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК). 
Отграничение преступления от иных правонарушений.
Уголовная  ответственность  как  разновидность  юридической  ответственности.  Понятие, 

содержание  и  специфика  уголовной  ответственности,  её  отличие  от  иных  видов  юридической 
ответственности. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Формы реализации 
уголовной ответственности.

Основание уголовной ответственности. Положения философии о свободе воли, случайности 
и  необходимости,  детерминизме  и  причинности  и  их  значение  для  определения  основания 
уголовной ответственности лица за его поступки. Совершение деяния, содержащего все признаки 
состава  преступления,  предусмотренного  уголовным  законом,  как  основание  уголовной 
ответственности (ст. 8 УК).

Состав преступления и его значение. Понятие состава преступления. Преступление и состав 
преступления.  Элементы  состава  преступления,  их  содержание,  соотношение,  взаимосвязь. 
Признаки состава преступления, их классификация на обязательные и факультативные. Значение 
состава преступления.



Виды составов преступлений: основной состав; составы со смягчающими, отягчающими, 
особо отягчающими обстоятельствами. Простой и сложные составы. Материальный, формальный, 
усечённый составы преступлений.

Состав  преступления  и  квалификация  общественно  опасного  деяния.  Понятие 
квалификации; состав преступления - юридическое основание квалификации содеянного.   

Тема 3.   Преступление, объективная и субъективная сторона преступления.

Классификация  непосредственных  объектов  преступления:  основной,  дополнительный 
обязательный, дополнительный факультативный.

Предмет преступления: понятие, его соотношение с потерпевшим и объектом преступления. 
Отличие предмета преступления от орудий и средств совершения преступления.

Объективная  сторона:  понятие,  содержание,  признаки  и  значение  объективной  стороны 
преступления.

Общественно  опасное  действие  (бездействие)  как  внешний  акт  преступного  поведения. 
Понятие,  признаки,  формы  уголовно-правового  действия.  Уголовно-правовое  бездействие: 
понятие,  признаки,  формы;  условия  ответственности  за  него.  Уголовно-правовое  значение 
непреодолимой силы, физического и психического принуждения.

Общественно  опасные  последствия,  их  понятие  и  признаки.  Виды  последствий: 
материальные и нематериальные. Роль общественно опасных последствий при конструировании 
составов преступлений и квалификации содеянного.

Причинная  связь  между  общественно  опасным  деянием  и  общественно  опасным 
последствием. Положения философии о причинной связи, её объективный характер. Требования, 
предъявляемые к соотношению деяния и последствий, для установления наличия причинной связи 
между ними. Значение причинной связи в уголовном праве.

Факультативные признаки объективной стороны. Место, время, способ, обстановка, орудия, 
средства совершения преступления и их уголовно-правовое значение.

Субъективная  сторона  преступления  как  элемент  состава  преступления.  Понятие, 
содержание,  признаки  субъективной  стороны  преступления.  Значение  субъективной  стороны 
преступления.

Вина  –  обязательный  признак  субъективной  стороны  преступления.  Понятие  вины  по 
уголовному  праву.  Объективное  и  субъективное  вменение.  Психологическое  и  социальное 
содержание вины.

Формы вины (ст. 24 УК), критерии их выделения. Умысел как форма вины (ст. 25 УК). 
Интеллектуальный и волевой моменты умысла, их особенности в преступлениях с материальным и 
формальным составами.  Прямой и  косвенный умысел:  общие и  отличительные черты.  Заранее 
обдуманный, внезапно возникший, определённый, альтернативный, неопределённый умысел.

Неосторожность  как  форма  вины  (ст.  26  УК).  Законодательное  ограничение  уголовной 
ответственности за деяние, совершённое по неосторожности. Виды неосторожности: легкомыслие, 
его интеллектуальный и волевой моменты; небрежность, её интеллектуальный и волевой моменты. 
Критерии  небрежности.  Отграничение  легкомыслия  от  косвенного  умысла  и  небрежности  от 
легкомыслия. Ответственность за преступления, совершённые с двумя формами вины (ст. 27 УК). 

Невиновное причинение вреда (ст. 28), отличие от небрежности.
Мотив  и  цель  преступления.  Понятие,  виды,  значение  мотива  и  цели  преступления. 

Эмоциональные моменты субъективной стороны преступления.
Ошибка  и  её  уголовно-правовое  значение.  Понятие  и  виды  ошибки.  Юридическая  и 

фактическая ошибки: виды, правовое значение.

Тема 4 Субъект и объект преступления.

Субъект  преступления:  понятие  и  социально-политическая  характеристика.  Признаки 
субъекта  преступления.  Физические  свойства  субъекта;  вменяемость;  возраст  наступления 
уголовной ответственности (ст. 20 УК). Понятие возрастной невменяемости.

Субъект преступления и личность преступника, их соотношение. 



Понятие  невменяемости  (ст.  21  УК).  Медицинский  и  юридический  критерии 
невменяемости. Возможность применения к невменяемым принудительным мерам медицинского 
характера. 

Ограниченная  вменяемость:  понятие;  уголовная  ответственность  лиц  с  психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости (ст. 22 УК).

Специальный  субъект  преступления:  понятие;  признаки  специального  субъекта 
преступления;  дополнительные  признаки,  по  которым  выделяется  специальный  субъект 
преступления. 

Объект  преступления  как  элемент  состава  преступления:  понятие.  Интересы (блага)  как 
объект  преступления.  Отграничение  объекта  преступления  от  предмета  уголовно-правового 
регулирования.  Значение  объекта  преступления  для  квалификации  содеянного  и  определения 
характера и степени общественной опасности преступления.  

Виды  объектов  преступления.  Классификация  объектов  преступления  «по  вертикали»: 
общий,  родовой,  непосредственный.  Значение  родового  объекта  преступления  для  построения 
системы Особенной части УК РФ.

Тема  5.  Уголовная  ответственность  и  наказание.  Иные  меры  уголовно-правового 
характера.

 Наказание  как  мера  уголовно-правового  характера.  Понятие  и  признаки  наказания  по 
уголовному праву, основания применения наказания (ст. 8, 43 УК). Отличие наказания от иных 
мер государственного принуждения. Соотношение уголовной ответственности и наказания.

Цели наказания (ст. 43 УК): предупреждение совершения новых преступлений; исправление 
осуждённого;  восстановление  социальной  справедливости.  Дискуссионные  вопросы  о 
восстановлении социальной справедливости как цели наказания.

Эффективность  наказания:  понятие,  условия  и  способы  повышения  эффективности 
наказания.

Понятие, значение, принципы построения системы наказаний. Классификация наказаний по 
группам: основные наказания; дополнительные наказания; наказания, назначаемые как в качестве 
основных, так и в качестве дополнительных. Наказания, связанные и не связанные с ограничением 
или лишением свободы; связанные и не связанные с определённым сроком. 

Штраф  (ст.  46  УК):  понятие;  основания  назначения  как  основного  и  дополнительного 
наказания. Пределы штрафа. Последствия злостного уклонения от уплаты штрафа.

Лишение  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься  определённой 
деятельностью (ст. 47 УК): понятие, содержание и основания применения в качестве основного и 
дополнительного вида наказания.  Его сроки как основного и дополнительного вида наказания. 
Основания применения данного вида наказания в качестве дополнительного в случаях, если оно не 
предусмотрено  санкцией  соответствующей  статьи  Особенной  части  УК.  Порядок  исчисления 
сроков этого вида наказания. Лишение специального, воинского или почётного звания, классного 
чина и государственных наград (ст. 48 УК): понятие, содержание и основания применения.

Обязательные работы (ст. 49 УК): понятие, сроки, последствия злостного уклонения от их 
отбывания. Лица, которым не назначаются обязательные работы.

Исправительные работы (ст. 50 УК): сроки, кому назначаются, место их отбывания. Размер 
удержаний  из  заработка  осуждённого.  Последствия  злостного  уклонения  от  отбывания 
исправительных работ осуждённым лицом. Их отличие от обязательных работ.

Ограничение по военной службе (ст. 51 УК): понятие, содержание, основания применения. 
Лица, которым назначается этот вид наказания. Сроки и порядок его применения.

Ограничение  свободы  (ст.  53  УК):  понятие,  сроки  применения.  Лица,  которым  не 
назначается  ограничение  свободы.  Последствия  злостного  уклонения  от  отбывания  этого  вида 
наказания.

Арест (ст. 54 УК): понятие, сроки. Лица, которым арест не назначается. Место отбывания 
ареста военнослужащими.



Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК). Условия и сроки назначения. 
Определение срока содержания в дисциплинарной воинской части при замене этим наказанием 
лишения свободы.

Лишение свободы на определённый срок (ст.  56 УК):  понятие,  сроки,  места отбывания. 
Срок лишения свободы при замене этим видом наказания исправительных работ или ограничения 
свободы.  Сроки лишения свободы при назначении наказания по совокупности преступлений и 
совокупности приговоров.

Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК): основания назначения; круг лиц, которым не 
применяется этот вид наказания.

Смертная казнь как исключительная мера наказания (ст.  59 УК),  основания назначения. 
Конституция РФ (ч.  2 ст.  20) об этом виде наказания. Лица, которым не назначается смертная 
казнь. 

Назначение  осуждённым к  лишению свободы вида  исправительного  учреждения  (ст.  58 
УК). Осуждённые, которым отбывание лишения свободы назначается в: а) колониях-поселениях; 
б) исправительных колониях общего режима; в) исправительных колониях строгого режима; г) 
исправительных колониях особого режима; д) отбывание части срока лишения свободы в тюрьме. 

Понятие,  признаки,  основания  и  виды  освобождения  от  уголовной  ответ-ственности. 
Отличие оснований освобождения от уголовной ответственности от обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК). 
Понятие деятельного раскаяния. Основания и условия такого освобождения.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 
УК): основания и порядок освобождения.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 
УК).  Сроки  давности  привлечения  к  уголовной  ответственности;  условия  освобождения  по 
данному основанию. Приостановление и возобновление течения сроков давности.  Особенности 
применения  сроков  давности  к  лицу,  виновному  в  совершении  преступления,  наказуемого 
пожизненным лишением свободы или смертной казни. Неприменение сроков давности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией.
Специальные  виды  освобождения  от  уголовной  ответственности,  предусмотренные 

примечаниями к ст. 126, 205, 206, 208, 222, 223, 228, 275, 291, 307, 316, 337, 338). Основания и 
порядок их применения.

Правовые  последствия  освобождения  от  уголовной  ответственности,  обусловленные 
нереабилитирующим характером освобождения.    

Понятие  освобождения  от  наказания,  его  отличие  от  освобождения  от  уголовной 
ответственности. Виды освобождения от наказания. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК): основания, условия, 
значение. Дифференциация условий и порядка применения условно-досрочного освобождения от 
наказания. Условно-досрочное освобождение лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы. 
Контроль за  условно-досрочно освобождёнными;  правовые последствия несоблюдения условий 
освобождения в течение неотбытой части наказания.

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК): основания, 
условия, порядок такой замены.

Освобождение  от  наказания  в  связи  с  изменением  обстановки  (ст.  80¹  УК):  понятие  и 
основания.

Освобождение  от  наказания  в  связи  с  болезнью (ст.  81  УК):  условия  и  порядок  такого 
освобождения.  Правовые  последствия  выздоровления,  освобождённого  от  наказания  в  связи  с 
болезнью. 

Условия освобождения от наказания военнослужащих, отбывающих арест или содержание 
в дисциплинарной воинской части, в связи с болезнью, делающей их негодными к военной службе.

Отсрочка  отбывания  наказания  беременной  женщине,  женщине  и  мужчине,  имеющим 
малолетних детей (ст. 82 УК): условия отсрочки, основания её отмены. Последствия уклонения 
указанных  лиц  от  воспитания  ребёнка  либо  совершения  преступления  в  период  отсрочки 



отбывания  наказания  преступления.  Последствия  достижения  ребёнком  указанного  в  законе 
возраста.

Освобождение  от  отбывания  наказания  в  связи  с  истечением  сроков  давности 
обвинительного  приговора  суда  (ст.  83  УК):  условия  освобождения;  дифференциация  сроков 
давности в зависимости от категории преступления. Приостановление и возобновление течения 
сроков давности. Применение сроков давности к лицу, осуждённому к пожизненному лишению 
свободы или смертной казни. Случаи неприменения сроков давности.

Тема 6. Квалификация преступлений
Состав преступления и его уголовно-правовое значение. Состав преступления и уголовный 

закон.  Виды  составов  преступлений.  Процесс  уяснения  содержания  состава  преступления. 
Элементы и признаки состава преступления. Позитивные негативные, постоянные и переменные 
признаки  состава.  Оценочные  признаки  в  уголовном  праве  и  их  влияние  на  квалификацию 
преступлений.

Квалификация  по  объекту  преступления.   Значение  правильного  определения  предмета 
преступления для квалификации. Потерпевший от преступления и его влияние на квалификацию. 
Учет социальных, физических и биофизиологических признаков потерпевшего при квалификации 
преступлений.  Значение согласия потерпевшего на  совершение определенных действий для  их 
квалификации. Учет правомерного, аморального или противоправного поведения, потерпевшего 
при квалификации преступлений.

Квалификация  по  объективной  стороне  преступления.  Общественно  опасное  деяние  и 
квалификация преступлений. Общественно опасные последствия и квалификация деяния. Влияние 
факультативных  признаков  объективной  стороны  состава  преступления  на  квалификацию 
преступления.  

Понятие  и  признаки  субъекта  преступления.  Признаки,  характеризующие  субъект 
преступления  и  их  влияние  на  квалификацию.  Особенности  квалификации  преступлений  со 
специальным субъектом.

Понятие  и  значение  субъективной  стороны  состава  преступления.  Установление  форм, 
видов вины в процессе квалификации преступления.  Учет направленности и динамики вины в 
процессе  квалификации  преступления.  Квалификация  преступлений  с  двумя  формами  вины. 
Значение мотива и цели для квалификации преступления. Учет эмоционального состояния лица 
при  квалификации  преступлений.  Субъективная  ошибка  и  ее  значение  для  квалификации 
преступлений.

РАЗДЕЛ 2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 7. Преступления против личности

Конституция РФ о приоритете и всесторонней защите прав человека и гражданина. Охрана 
прав  человека  и  гражданина  от  преступных  посягательств  –  важнейшая  задача  современного 
уголовного законодательства России.

Понятие, общая характеристика, виды преступлений против личности, их отграничение от 
иных преступлений, сопряжённых с посягательством на личность.

Преступления против жизни. 
Понятие и составы убийства. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК). 
Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК). 
Убийство  при  смягчающих  обстоятельствах  и  его  составы.  Убийство  матерью 

новорожденного ребёнка (ст. 106 УК). Убийство, совершённое в состоянии аффекта (ст. 107); его 
квалифицирующий  признак.  Убийство,  совершённое  при  превышении  пределов  необходимой 
обороны  либо  при  превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица,  совершившего 
преступление (ст. 108); отличие от убийства, совершённого в состоянии аффекта (ст. 107).

Причинение  смерти  по  неосторожности  (ст.  109  УК),  его  квалифицирующие  признаки. 
Отличие от убийства.

Доведение до самоубийства (ст. 110 УК), его отличие от убийства.



Преступления против здоровья: понятие, виды причинения вреда здоровью человека.
Умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью  (ст.  111  УК):  понятие,  критерии 

причинения  тяжкого  вреда  здоровью.  Квалифицирующие,  особо  квалифицирующие  признаки, 
признак  исключительной  тяжести.  Отграничение  умышленного  причинения  тяжкого  вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК) от убийства (ст.  
105-108 УК) и причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК). 

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК): понятие, критерии 
причинения  средней  тяжести  вреда  здоровью.  Квалифицирующие  признаки.  Отличие  от 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113 
УК). 

Причинение  тяжкого  или  средней  тяжести  вреда  здоровью  при  превышении  пределов 
необходимой  обороны  либо  при  превышении  мер,  необходимых  для  задержания  лица, 
совершившего преступление (ст.114 УК).

Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (ст. 115 УК): понятие и его критерии. 
Отличие от умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК).

Побои (ст. 116 УК), их отличие от умышленного лёгкого причинения вреда здоровью (ст.  
115 УК).

Истязание (ст. 117 УК), его составы. Отличие от побоев.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК). Квалифицированный 

состав.
Угроза  убийством или  причинением тяжкого  вреда  здоровью (ст.  119  УК).  Отличие  от 

покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК) или на причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3 
ст. 30, ст. 111 УК).

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст.  120 УК). 
Квалифицирующие признаки.  Отличие от убийства и умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, совершённых в этих же целях. 

Заражение венерической болезнью (ст. 121 УК). Квалифицирующие признаки. 
Заражение  ВИЧ-инфекцией  (ст.  122  УК).  Заведомое  подставленные  другого  лица  в 

опасность  заражения  ВИЧ-инфекцией.  Составы заражения  ВИЧ-инфекцией.  Квалифицирующие 
признаки заражения другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни.

Незаконное производство аборта (ст. 123 УК), составы данного преступления.
Неоказание помощи больному (ст. 124 УК), составы данного преступления.
Оставление в опасности (ст. 125 УК), отличие от убийства.

Тема 8. Преступления в сфере экономики.

Понятие, общая характеристика, виды преступлений в сфере экономической деятельности. 
Понятие  крупного  и  особо  крупного  ущерба,  дохода  либо  задолженности  в  крупном  и  особо 
крупном размере.

Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые должностным лицом.
Понятие и характеристика преступлений против собственности. Интересы собственника как 

объект  уголовно-правовой  охраны.  Конституционный  принцип  равной  защиты  всех  форм 
собственности. Виды преступлений против собственности.

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям. 
Хищения  чужого  имущества:  понятие  и  признаки  хищения  (примечание  к  ст.  158  УК). 

Предмет  хищения.  Составы  хищения  в  зависимости  от  размера  причинённого  ущерба. 
Законодательное закрепление размера ущерба. Формы хищения в зависимости от способа изъятия 
чужого имущества. Момент окончания хищения.

Кража  (ст.  158  УК):  понятие,  квалифицирующие,  особо  квалифицирующие  признаки, 
признак  исключительной  тяжести.  Содержание  кражи  из  помещения,  хранилища,  жилища, 
нефтепровода, нефтепродуктопровода, газ-провода.



Мошенничество  (ст.  159  УК).  Понятие  обмана  и  злоупотребления  доверием  при 
мошенничестве.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки,  признак 
исключительной тяжести. 

Присвоение или растрата (ст. 160 УК). Понятие присвоения и растраты, их соотношение. 
Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки,  признак  исключительной  тяжести. 
Отличие от кражи.

Грабёж (ст.  161 УК).  Понятие,  квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 
Отличие от кражи и мошенничества.

Разбой (ст. 162 УК). Понятие и момент окончания разбоя. Характер и виды насилия при 
разбойном  нападении.  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки,  признак 
исключительной тяжести. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК).

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК). Квалифицирующие признаки.
Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищением
Вымогательство (ст. 163 УК), его понятие, квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки. Отличие от насильственного грабежа (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК) и мошенничества (ст. 159 
УК).

Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 
УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие от мошенничества.

Неправомерное  завладение  автомобилем  или  иным  транспортным  средством  без  цели 
хищения  (ст.  166  УК).  Квалифицирующие,  особо  квалифицирующие  признаки,  признаки 
исключительной тяжести. 

Некорыстные преступления против собственности. 
Умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК). Квалифицирующие 

признаки.
Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК).
Воспрепятствование  законной  предпринимательской  деятельности  (ст.  169  УК). 

Квалифицирующие признаки.
Регистрация незаконных сделок с землёй (ст. 170 УК). 
Преступления, посягающие на общий порядок предпринимательской деятельности.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК). Квалифицирующие признаки. 
Производство,  приобретение,  хранение,  перевозка или сбыт немаркированных товаров и 

продукции (ст. 171¹ УК). Квалифицирующие признаки. 
Незаконная  банковская  деятельность  (ст.  172  УК).  Квалифицирующие  признаки. 

Отграничение от незаконного предпринимательства (ст. 171 УК).
Незаконные  организация  и  проведение  азартных  игр  (ст.  1711  УК):  понятие, 

квалифицированные составы.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими 

лицами преступным путём (ст. 174 УК). Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки, 
признак  исключительной  тяжести.  Законодательное  определение  крупного  размера  операций  с 
денежными средствами или иным имуществом. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в 
результате  совершения  им  преступления  (ст.  174¹  УК).  Квалифицирующие,  особо 
квалифицирующие  признаки,  признак  исключительной  тяжести.  Законодательное  определение 
крупного размера операций с денежными средствами или иным имуществом.

Приобретение или сбыт имущества,  заведомо добытого преступным путём (ст.  175 УК). 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.  Отличие от  легализации (отмывания) 
денежных средств или иного имущества, приобретённого незаконным путём (ст. 174 УК).

Преступления в сфере кредитных отношений.
Незаконное  получение  кредита  (ст.  176  УК).  Незаконное  получение  государственного 

целевого  кредита,  а  равно  его  использование  не  по  целевому  назначению.  Формы  получения 
кредита. Отличие от мошенничества (ст. 159 УК).

Злостное  уклонение  от  погашения  кредиторской  задолженности  (ст.  177  УК). 
Законодательное  определение  крупного  размера.  Условие  ответственности  по  этой  статье  – 
вступление в законную силу соответствующего судебного акта.   



Преступления, связанные с монополизацией рынка и недобросовестной конкуренцией. 
Недопущение,  ограничение  или  устранение  конкуренции  (ст.  178  УК):  понятие, 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного 
ущерба.

Принуждение  к  совершению  сделки  или  к  отказу  от  её  совершения  (ст.  179  УК). 
Квалифицирующие признаки.

Незаконное  использование  товарного  знака  (или  товарной  маркировки)  (ст.  180  УК). 
Квалифицирующие признаки. 

Нарушение правил использования и изготовления государственных пробирных клейм (ст. 
181 УК). Квалифицирующие признаки.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну (ст.  183 УК).  Понятие коммерческой,  налоговой или банковской тайны. 
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Подкуп  участников  и  организаторов  профессиональных  спортивных  соревнований  и 
зрелищных  коммерческих  конкурсов  (ст.  184  УК).  Квалифицирующие  признаки.  Незаконное 
получение  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  участниками  и  организаторами 
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. 

Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг.
Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (ст.  185 УК).  Квалифицирующие признаки. 

Определение крупного ущерба.
Злостное  уклонение  от  предоставления  инвестору  или  контролирующему  органу 

информации, определённой законодательством РФ (ст. 185¹ УК). 
Изготовление  или  сбыт  поддельных  денег  или  ценных  бумаг  (ст.  186  УК). 

Квалифицирующие и особо квалифицирующий признаки.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт или иных платёжных 

документов (ст. 187 УК). Квалифицирующие признаки. 
Таможенные и валютные преступления.
Контрабанда  (ст.  188  УК):  понятие,  характеристика  состава  данного  преступления. 

Контрабанда товаров и предметов,  подпадающих под специальные правила перемещения через 
таможенную границу (ч.  2 ст.  188 УК). Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки 
указанных преступлений.

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-
технической информации,  незаконное выполнение работ (оказание услуг),  которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 
УК).  Квалифицирующие  и  особо  квалифицирующие  признаки.  Законодательное  определение 
субъекта данного преступления.

Невозвращение  на  территорию  России  предметов  художественного,  исторического  и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК).

Уклонение  от  уплаты  таможенных  платежей  (ст.  194  УК).  Квалифицирующие  и  особо 
квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера 
таможенных платежей.

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга 
(ст. 191 УК). Квалифицирующие признаки. 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоцен-ных камней (ст. 
192 УК). 

Невозвращение из-за  границы средств в иностранной валюте (ст.  193 УК).  Определение 
крупного размера невозвращённых средств.

Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  физического  лица  (ст.  198  УК). 
Квалифицирующие  признаки.  Определение  крупного  и  особо  крупного  размера  уклонения  от 
уплаты налогов или сборов.

Уклонение  от  уплаты  налогов  и  (или)  сборов  с  организации  (ст.  199  УК). 
Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного уклонения 
от уплаты налогов и сборов.



Неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое в крупном размере (ст. 199¹ 
УК). Квалифицирующий признак.

Сокрытие  денежных  средств  либо  имущества  организации  или  индивидуального 
предпринимателя,  за  счёт  которых  должно  производиться  взыскание  налогов  и  (или)  сборов, 
совершённое в крупном размере (ст. 199² УК).

Преступления, связанные с банкротством.
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК). Виды неправомерных действий при 

банкротстве, причинивших крупный ущерб. 
Преднамеренное  банкротство  (ст.  196  УК).  Содержание  преднамеренного  банкротства, 

причинившего крупный ущерб. 
Фиктивное  банкротство  (ст.  197  УК).  Понятие  и  содержание  фиктивного  банкротства, 

причинившего крупный ущерб. Отличие от преднамеренного банкротства. 

Тема  9.  Преступления  против  интересов  службы  в  коммерческих  и  иных 
организациях.

 Понятие,  общая  характеристика,  виды  преступлений  против  интересов  службы  в 
коммерческих и иных организациях. Их отличие от преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК). Законодательное определение субъекта этого 
преступления.  Квалифицирующий  признак.  Условия  уголовной  ответственности  за 
злоупотребление полномочиями. 

Злоупотребление  полномочиями  частными  нотариусами  аудиторами  (ст.  202  УК). 
Квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК).

Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб (ст. 203 
УК). Квалифицирующие признаки.

Коммерческий  подкуп  (ст.  204  УК).  Незаконная  передача  лицу,  выполняющему 
управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной  организации,  денег,  ценных  бумаг,  иного 
имущества  или  оказание  ему  услуг  имущественного  характера.  Квалифицирующие  признаки. 
Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации,  денег,  ценных  бумаг,  иного  имущества  или  услуг  имущественного  характера. 
Квалифицирующие  признаки.  Условия  освобождения  от  уголовной  ответственности  лица, 
незаконно передавшего предметы коммерческого подкупа.

Тема 10. Преступления против государственной власти

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Понятие  специального  субъекта  этих  преступлений.  Законодательное  определение 
категорий должностных лиц, занимающих государственные должности РФ, и лиц, занимающих 
государственные  должности  субъектов  РФ.  Уголовная  ответственность  государственных 
служащих и служащих органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных 
лиц.

Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления. 

Злоупотребление  должностными  полномочиями,  совершённые  из  корыстной  или  иной 
личной  заинтересованности  и  повлекшее  существенное  нарушение  прав  и  интересов  граждан, 
организаций, государства (ст. 285 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Нецелевое  расходование  бюджетных  средств  (ст.  285  УК)  в  крупном  размере. 
Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо крупного размера.

Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст.  285 УК) в 
крупном размере. Квалифицирующие признаки. Законодательное определение крупного и особо 
крупного размера.

Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений (ст.  285 
УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 



Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), повлекшее существенное нарушение 
прав  и  интересов  граждан,  организаций,  государства.  Квалифицирующие  и  особо 
квалифицирующие признаки. Отличие от злоупотребления должностными полномочиями. 

Неисполнение  сотрудников  органа  внутренних  дел  приказа  (ст.  286  УК). 
Квалифицированные составы. 

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счётной палате РФ 
(ст. 287 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки.

Присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК). 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) должностного лица.
Получение взятки (ст. 290 УК). Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Законодательное  определение  крупного  размера  взятки.  Дача  взятки  (ст.  291  УК). 
Квалифицирующий признак. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, давшего 
взятку.

Посредничество  во  взяточничестве  (ст.  291  УК).  Квалифицированные  и  особо 
квалифицированные  составы.  Состав  обещания  или  предложения  посредничества  во 
взяточничестве (ч. 5 ст. 291 УК).

Незаконная  выдача  паспорта  гражданина  Российской  Федерации,  а  равно  внесение 
заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ (ст. 
292 УК). Составы данного преступления.

Служебный подлог, совершённый из корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 
292 УК). 

Халатность,  повлекшая причинение крупного ущерба (ст.  293 УК). Квалифицирующие и 
особо квалифицирующий признаки. Законодательное определение крупного ущерба.

Понятие, общая характеристика, виды преступлений против порядка управления.
Преступления  против  порядка  управления,  сопряжённые  с  физическим  и  психическим 

воздействием на его представителей.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК). Отличие от 

убийства лица в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности.
Применение  насилия  в  отношении  представителя  власти  (ст.  318  УК).  Определение 

представителя власти. Квалифицирующий признак.
Оскорбление  представителя  власти  (ст.  319  УК).  Отличие  от  оскорбления, 

предусмотренного ст. 130 УК.
Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности,  применяемых  в  отношении  должностного 

лица  правоохранительного  или  контролирующего  органа  (ст.  320  УК).  Квалифицирующий 
признак.

Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 
УК).  Квалифицирующий и особо квалифицирующие признаки.

Преступления,  посягающие  на  авторитет  государственной  власти  и  неприкосновенность 
Государственной границы. 

Надругательство на Государственным гербом РФ или Государственным флагом РФ (ст. 329 
УК)

Незаконное  пересечение  Государственной границы РФ (ст.  322  УК).  Квалифицирующие 
признаки. Условия, исключающие применение ст. 322 УК в случае прибытия в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства для использования прав политического убежища.

Организация незаконной миграции (ст. 3221 УК). Квалифицированные составы. 
Противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации (ст. 323 УК). 

Квалифицирующие признаки. 
Преступления против порядка управления,  сопряжённые с  посягательством на предметы 

управленческой деятельности.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК).
Похищение  или  повреждение  документов,  штампов,  печатей  либо  хищение  марок 

акцизного сбора,  специальных марок или знаков соответствия (ст.  325 УК).  Влияние предмета 
этого преступления на квалификацию деяния.



Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства (ст. 326 
УК). Квалифицирующие признаки.

Подделка,  изготовление  или  сбыт  поддельных  документов,  государственных  наград, 
штампов,  печатей,  бланков (ст.  327 УК).  Квалифицирующий признак.  Использование заведомо 
подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК).

Изготовление,  сбыт поддельных марок акцизного сбора,  специальных марок или знаков 
соответствия либо их использование (ст. 327 УК). 

Преступления, посягающие на содержание управленческой деятельности. 
Организация незаконной миграции (ст. 322 УК). Квалифицирующие признаки. 
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК). 

Разновидности этого преступления.
Самоуправство (ст. 330 УК). Квалифицирующий признак.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса.

Понятие  уголовного  процесса.  Его  цели  и  задачи.  Соотношение  понятий  «уголовный 
процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие». Уголовный процесс как система действий 
и  отношений.  Уголовно-процессуальные  правоотношения.  Уголовно-процессуальные  функции. 
Уголовное  преследование  и  защита.  Уголовно-процессуальная  форма.  Унификация  и 
дифференциация процессуальной формы. Направления дифференциации процессуальной формы. 
Стадии уголовного процесса и их характеристика. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовный 
процесс как наука и учебная дисциплина. Система курса “Уголовный процесс”. 

Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и формах уголовного 
процесса.  Типология  уголовного  судопроизводства.  Подходы  к  определению  типа  уголовного 
процесса.  Понятие  типа  уголовного  процесса.  Идеальный,  национальный (морфологический)  и 
исторический тип (форма) уголовного процесса. Соотношение интересов личности и государства 
как  основание  типологии  уголовного  судопроизводства.  Обвинительный,  розыскной, 
состязательный  и  смешанный  уголовные  процессы  с  позиции  идеальной  и  исторической 
типологий. Тип российского уголовного процесса.

Тема 2. Объект и Субъекты уголовного процесса. 

Понятие  субъектов  (участников)  уголовного  процесса.  Классификация  участников 
уголовного  процесса.  Виды  участников  производства  по  делу  в  различных  типах  уголовного 
процесса. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного 
судопроизводства. Понятие и виды представительства в уголовном процессе. 

Суд в уголовном процессе,  его задачи и функции. Единоличная и коллегиальная формы 
построения  суда.  Суд  шеффенов  и  суд  присяжных:  соотношение  и  общая  характеристика. 
Судебные  инстанции.  Судебный  контроль  в  стадиях  возбуждения  и  предварительного 
расследования. Понятие, предмет и формы судебного контроля. 

Прокурор  в  уголовном  процессе,  его  компетенция.  Особенности  участия  прокурора  в 
различных  стадиях  уголовного  судопроизводства.  Следователь  и  его  правовой  статус. 
Руководитель следственного органа, его функции и полномочия. Орган дознания. Система органов 
дознания.  Начальник  подразделения  дознания  и  дознаватель.  Соотношение  их  полномочий. 
Процессуальный  статус  потерпевшего,  гражданского  истца,  частного  обвинителя,  их 
представителей. 

Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Их процессуальный статус. Защитник. 
Понятие защиты. Процессуальное положение защитника. Лица, могущие исполнять обязанности 
защитника.  Допуск  защитника  к  участию  в  деле:  момент  и  способы.  Обязательное  участие 
защитника  в  производстве  по  делу.  Отказ  от  защитника.  Гражданский  ответчик.  Правовое 
положение гражданского ответчика и его представителей. 



Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Секретарь судебного заседания. Их 
права  и  обязанности.  Обстоятельства,  исключающие  участие  в  уголовном  судопроизводстве. 
Отводы.

Тема 3. Доказательства в уголовном судопроизводстве: общие положения и источники 
доказательств. 

Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. Их значение для 
выполнения задач уголовного судопроизводства. Доказательственные системы в различных типах 
уголовного процесса. 

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Относительность и допустимость 
доказательств. Элементы допустимости доказательств. Понятие и виды источников доказательств. 
Классификация  доказательств  и  ее  значение.  Показания  свидетеля  и  потерпевшего.  Понятие, 
предмет и значение показаний свидетеля и потерпевшего. Обстоятельства, исключающие допрос в 
качестве  свидетеля.  Свидетельский  иммунитет.  Особенности  оценки  показаний  свидетеля  и 
потерпевшего. Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний 
подозреваемого  и  обвиняемого.  Признание  вины,  самооговор,  оговор  других  лиц  и  их 
доказательственное  значение.  Особенности  оценки  показаний  подозреваемого,  обвиняемого  в 
совершении преступления. Заключение и показания эксперта.  Соотношение понятий «эксперт», 
«экспертиза», «заключение эксперта». Отличие заключения эксперта от заключения специалиста. 
Предмет, значение и содержание заключения эксперта. Особенности оценки заключения эксперта. 
Вещественные  доказательства.  Понятие,  содержание,  значение  и  виды  вещественных 
доказательств. Их процессуальное оформление. Особенности оценки вещественных доказательств. 
Порядок и сроки их хранения. Определение судьбы вещественных доказательств при разрешении 
уголовного дела. Юридическая природа образцов для сравнительного исследования. Протоколы 
следственных действий и судебного заседания как источники доказательств, их виды. Гарантии 
достоверности протоколов следственных и судебных действий. Особенности оценки протоколов. 
Планы,  схемы  и  овеществленные  результаты  применения  научно-технических  средств  при 
производстве следственных и судебных действий и их правовая оценка. Направления и условия 
использования  научно-технических  средств  в  процессе  доказывания.  Иные  документы  как 
источники доказательств. Понятие, содержание, значение и виды иных документов. Особенности 
их оценки. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, административной и 
частно-детективной  деятельности.  Предмет  и  пределы  доказывания  по  уголовному  делу. 
Структура предмета доказывания, его виды.

РАЗДЕЛ 4. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 4. Возбуждение уголовного дела. Предварительное следствие и дознание (общие 
условия).

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и решения, принимаемые 
на  стадии  возбуждения  уголовного  дела.  Соотношение  понятий  «возбуждение  дела»  и 
«возбуждение уголовного преследования». Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
Порядок  регистрации,  учета  сообщений о  преступлениях  и  их  рассмотрение.  Сроки  и  методы 
предварительной проверки сообщений о преступлениях. Доказательственное значение материалов, 
полученных  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела.  Участники  проверки  сообщений  о 
преступлениях и их компетенция. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении 
уголовного  дела.  Особенности  возбуждение  уголовных  дел  частно-публичного  и  частного 
уголовного  преследования.  Основания  отказа  в  возбуждении  уголовного  дела  и  отказа  в 
возбуждении  уголовного  преследования.  Обжалование  решения  об  отказе  в  возбуждении 
уголовного дела. Отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Понятие и сущность предварительного расследования. Система стадии предварительного 
расследования: общее, суммарное и специальное расследование. Соотношение предварительного 
расследования с другими стадиями уголовного процесса. Предварительное следствие как основная 



форма  предварительного  расследования.  Структура  предварительного  следствия.  Дознание  как 
форма предварительного расследования. Производство неотложных следственных действий. 

Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Их соотношение с 
принципами  уголовного  процесса.  Виды  общих  условий  предварительного  расследования. 
Подследственность,  ее  соотношение  с  понятиями  компетенции,  подведомственности  и 
подсудности.  Виды (признаки)  подследственности.  Передача  дела  по  подследственности.  Срок 
предварительного следствия и порядок его продления.

Соединение  и  выделение  уголовных  дел,  выделение  материалов:  понятие,  основания  и 
условия. Исчисление сроков при соединении и выделении. Начало производства предварительного 
следствия.  Процессуальная  самостоятельность  следователя.  Расследование  уголовного  дела 
группой  следователей.  Отвод  следователя.  Понятие  и  формы  взаимодействия  следователя  с 
органами дознания. Соблюдение прав и законных интересов участников процесса. Обязательность 
рассмотрения  ходатайств.  Меры  попечения  о  детях,  об  иждивенцах  подозреваемого  или 
обвиняемого  и  меры  по  обеспечению  сохранности  их  имущества.  Участие  специалиста, 
переводчика  и  понятых  в  процессуальных  действиях.  Недопустимость  разглашения  данных 
предварительного расследования. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, 
способствовавших  совершению  преступления.  Порядок  оформления  процессуальных  действий. 
Правила  составления  протокола  следственного  действия.  Удостоверение  факта  отказа  от 
подписания  или  невозможности  подписания  протокола.  Формы  и  процессуальный  порядок 
использования научно-технических средств в процессе расследования.

Дознание  как  форма  предварительного  расследования.  Формирование  упрощенного 
досудебного  производства:  мировой  и  российский  опыт.  Отличие  дознания  от  выполнения 
неотложных  следственных  действий.  Особенности  дознания  как  упрощенного  досудебного 
производства:  субъекты  дознания,  основания  для  производства  дознания,  средства  дознания. 
Уголовные дела, подследственные различным органам дознания. Случаи производства дознания 
следователем.  Порядок и сроки дознания.  Продление срока дознания.  Особенности избрания в 
качестве меры пресечения заключения под стражу. Предъявление обвинения при невозможности в 
десятисуточный  срок  составить  обвинительный  акт.  Особенности  окончания  дознания 
составлением обвинительного акта. Понятие, содержание, форма и значение обвинительного акта. 
Основания его вынесения. Соотношение обвинительного акта с постановлением о привлечении в 
качестве  обвиняемого  и  обвинительным  заключением.  Ознакомление  с  материалами  дознания 
обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя. Утверждение обвинительного акта. 
Особенности действий и решений прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом.

Тема  5.  Следственные  действия.  Приостановление  расследования.  Окончание 
расследования. 

Понятие,  виды  и  система  следственных  действий.  Их  место  в  системе  процессуальных 
действий и отличия от иных способов собирания доказательств. Цели, основания и общие условия 
производства  следственных  действий.  Значение  следственных  действий.  Общие  правила 
производства следственных действий. Осмотр. Понятие и виды осмотра. Отличие следственного 
осмотра  от  оперативного  обследования  объектов.  Основания,  цели  и  порядок  производства 
осмотра.  Лица,  участвующие в его проведении.  Осмотр предметов и документов.  Особенности 
осмотра  трупа,  его  эксгумация.  Процессуальное  оформление  хода  и  результатов  осмотра. 
Освидетельствование.  Понятие  и  виды  освидетельствования.  Его  отличие  от  судебно-
медицинского  освидетельствования.  Основания,  цели,  условия,  процессуальный  порядок  и 
фиксация освидетельствования.  Лица,  участвующие в его проведении. Гарантии прав личности 
при  освидетельствовании.  Следственный  эксперимент.  Понятие,  цели  и  виды  следственного 
эксперимента,  порядок  его  проведения  и  процессуального  оформления.  Лица,  участвующие  в 
следственном эксперименте.  Гарантии прав  граждан при его  проведении.  Понятие  и  сущность 
проверки показаний на месте.  Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, основания и условия для 
производства  обыска.  Лица,  участвующие  в  его  проведении.  Процессуальный  порядок 
производства и процессуального оформления обыска. Личный обыск. Особенности производства 



обыска  в  помещениях,  занимаемых  лицами,  которые  обладают  иммунитетом.  Гарантии 
конституционных  прав  граждан  при  производстве  обыска.  Обжалование  действий  и  решений 
органа дознания, следователя и прокурора, связанных с производством обыска. Выемка. Понятие 
выемки и основания ее производства. Отличие выемки от обыска. Лица, участвующие при выемке.  
Процессуальный порядок производства и оформления результатов выемки. Особенности выемки 
документов,  содержащих  государственную  тайну,  в  помещениях  дипломатических 
представительств,  а  также в банковских учреждениях.  Наложение и отмена ареста на почтово-
телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка.  Контроль и запись переговоров:  понятие, 
основания, условия и сроки производства. Порядок контроля и записи переговоров. Поручение о 
контроле и записи, истребование фонограммы, ее осмотр и прослушивание. Отмена контроля и 
записи  переговоров.  Допрос.  Понятие  и  виды  допроса.  Общие  правила  проведения  допроса. 
Характеристика  допроса  подозреваемого,  свидетеля  и  потерпевшего.  Порядок  вызова 
допрашиваемых,  производство  и  процессуальное  оформление.  Права  и  обязанности  при  даче 
показаний. Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. Понятие, цели 
и  основания  очной ставки.  Лица,  участвующие в  ее  проведении.  Порядок  производства  очной 
ставки, процессуальная фиксация ее хода и результатов. Предъявление для опознания. Отличие 
опознания  от  оперативного  отождествления  личности.  Цели,  основания,  условия,  порядок 
предъявления для опознания. Лица, участвующие в его проведении. Особенности производства 
различных видов опознания. Условия допустимости его результатов. Процессуальное оформление 
хода и результатов опознания. Проверка показаний на месте. Понятие, цели, основания и условия 
проверки  показаний  на  месте.  Ее  отличие  от  допроса,  осмотра,  следственного  эксперимента. 
Порядок  производства  и  оформления  проверки  показаний  на  месте.  Производство  судебной 
экспертизы.  Понятие  экспертизы  и  ее  место  среди  других  форм  использования  специальных 
познаний при производстве по делу. Виды экспертиз.

Объект и предмет экспертизы. Основания, порядок назначения и производства экспертизы. 
Обязательное  проведение  экспертизы.  Форма  и  содержание  постановления  о  производстве 
экспертизы. Права сторон при назначении и производстве экспертизы. Помещение обвиняемого 
или  подозреваемого  в  медицинское  учреждение  в  связи  с  производством  экспертизы.  Допрос 
эксперта. Понятие и сущность получения образцов для сравнительного исследования. 

Понятие  и  основания  приостановления  предварительного  расследования.  Условия 
приостановления производства по уголовному делу.  Процессуальный порядок приостановления 
предварительного расследования.  Порядок приостановления производства по делу при наличии 
нескольких  обвиняемых.  Обжалование  решения  о  приостановлении  дела.  Проблема 
приостановления  расследования  в  отношении подозреваемого.  Розыск  обвиняемого  в  процессе 
расследования  и  по  приостановленному  делу.  Избрание  меры  пресечения  в  отношении 
разыскиваемого обвиняемого. Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого.  Основания  и  процессуальный  порядок  возобновления  производства 
предварительного расследования. Порядок исчисления и продления сроков расследования после 
возобновления производства по делу.

Понятие и виды окончания предварительного расследования. Прекращение уголовного дела 
и прекращение уголовного преследования. Понятие, основания и условия прекращения уголовного 
дела и преследования. Классификация оснований прекращения уголовного дела и преследования. 
Процессуальный  порядок  прекращения  дела  и  преследования.  Особенности  прекращения 
преследования  в  отношении  отдельных  обвиняемых  и  при  непричастности  обвиняемого  или 
подозреваемого  к  совершению  преступления.  Прекращение  уголовного  дела  в  связи  с 
примирением  сторон,  в  связи  с  изменением  обстановки,  а  также  ввиду  отсутствия  заявления 
коммерческой  или  иной  организации.  Прекращение  уголовного  преследования  в  связи  с 
деятельным  раскаянием.  Постановление  о  прекращении  уголовного  дела  и  уголовного 
преследования,  его  форма  и  содержание.  Права  заинтересованных  лиц  при  прекращении 
уголовного  дела.  Обжалование  постановления  о  прекращении  дела.  Основания  и  порядок 
возобновления  производства  по  прекращенному  делу.  Основания  и  процессуальный  порядок 
окончания  предварительного  следствия  с  обвинительным  заключением.  Систематизация  и 
оформление  уголовного  дела.  Уведомление  потерпевшего  и  его  представителя,  гражданского 
истца, гражданского ответчика и их представителей об окончании предварительного следствия. 



Разъяснение  им  права  на  ознакомление  с  материалами  дела.  Составление  протокола  об 
ознакомлении  с  материалами  дела.  Рассмотрение  и  разрешение  заявленных  ими  ходатайств. 
Объявление  обвиняемому  об  окончании  предварительного  следствия  и  разъяснение  ему  прав. 
Участие защитника при окончании предварительного следствия и его процессуальное положение. 
Ознакомление  обвиняемого  и  защитника  с  материалами  уголовного  дела.  Разъяснение 
обвиняемому  его  право  заявления  ходатайств  о  дальнейшем  движении  дела.  Процессуальные 
последствия  уклонения  обвиняемого  от  ознакомления  с  делом.  Истечение  и  продление  срока 
содержания  под  стражей  обвиняемого  при  его  ознакомлении  с  материалами  оконченного 
следствия.  Протокол  объявления  об  окончании  предварительного  следствия  и  о  предъявлении 
обвиняемому  и  его  защитнику  материалов  дела.  Рассмотрение  и  разрешение  ходатайств 
обвиняемого  и  защитника.  Обвинительное  заключение.  Понятие  и  значение  обвинительного 
заключения.  Соотношение обвинительного заключения и  постановления о  привлечении лица в 
качестве  обвиняемого.  Содержание  и  форма  обвинительного  заключения,  способы  его 
составления.  Приложения к  обвинительному заключению. Список свидетелей,  специалистов со 
стороны  защиты.  Вопросы,  разрешаемые  прокурором  по  делу,  поступившему  к  нему  с 
обвинительным  заключением.  Решения  и  действия  прокурора  по  делу,  поступившему  с 
обвинительным  заключением.  Вручение  копий  обвинительного  заключения  и  уведомление 
заинтересованных лиц о направлении дела в суд.

Тема  6.  Общие  условия  судебного  разбирательства.  Подсудность  уголовных  дел. 
Назначение судебного заседания. Протокольная форма досудебной подготовки материалов. 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции. 
Место  судебного  разбирательства  в  системе  стадий  уголовного  процесса.  Понятие,  виды  и 
значение общих условий судебного разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного 
процесса.  Непосредственность,  устность,  гласность  судебного  разбирательства,  неизменность 
состава суда как необходимые условия для достижения истины по уголовному делу. Проблема 
непрерывности  судебного  разбирательства.  Роль  суда  в  судебном  заседании.  Процессуальное 
положение  председательствующего  в  судебном  заседании.  Секретарь  судебного  заседания. 
Стороны в  судебном заседании.  Их участие  в  судебном разбирательстве.  Регламент  судебного 
заседания. Этические вопросы судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в 
судебном  заседании.  Пределы  судебного  разбирательства.  Изменение  обвинения  в  стадии 
судебного  разбирательства.  Решения,  принимаемые  в  процессе  судебного  разбирательства.  Их 
виды,  содержание,  процессуальная  форма  и  порядок  принятия.  Отложение  судебного 
разбирательства, приостановление, прекращение уголовного дела. Протокол судебного заседания. 
Его  форма,  содержание  и  порядок  составления.  Замечания  на  протокол  судебного  заседания, 
порядок их рассмотрения и разрешения.

Понятие  и  значение  подсудности.  Соотношение  понятий  подсудности  и  компетенции, 
подсудности  и  подследственности  уголовных  дел.  Виды  подсудности.  Подсудность  дел  по 
территориальному признаку. Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Подсудность 
дел по персональному признаку. Передача уголовного дела по подсудности. Передача уголовного 
дела  из  суда,  которому  оно  подсудно,  в  другой  суд.  Разрешение  вопроса  о  подсудности  при 
объединении в одном деле производств о нескольких обвиняемых или нескольких преступлениях. 
Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания (предания суду). Основания и 
процессуальный порядок назначения судебного заседания. Вопросы, подлежащие выяснению по 
поступившему в суд уголовному делу. Оценка доказательств при назначении судебного заседания.

Рассмотрение  ходатайств  и  заявлений  лиц  и  организаций  при  назначении  судебного 
заседания. Полномочия судьи при назначении судебного заседания. Содержание и форма решений 
судьи. Их виды. Обжалование и опротестование решений судьи. 

Предварительное  слушание  уголовного  дела:  понятие,  основания  проведения.  Порядок 
проведения предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств. 
Решения,  принимаемые  судьей  на  предварительном  слушании.  Возвращение  уголовного  дела 
прокурору,  приостановление  и  прекращение  производства  по  делу,  прекращение  уголовного 
преследования.  Решение  о  назначении  судебного  заседания.  Подготовительные  действия  к 



слушанию дела в судебном заседании. Принятие мер обеспечения гражданского иска и возможной 
конфискации  имущества.  Обеспечение  возможности  ознакомления  с  материалами  уголовного 
дела. Вызовы в судебное заседание и порядок их производства. Процессуальные сроки в стадии 
подготовки к судебному заседанию. Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Протокольная форма досудебной подготовки материалов.

Тема 7. Судебное разбирательство. 

Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение подготовительной части 
судебного разбирательства. Система подготовительных действий. Открытие судебного заседания и 
проверка явки участников в суд. Удаление свидетелей из зала судебного заседания и установление 
личности  подсудимого,  своевременности  вручения  ему  копии  обвинительного  заключения  или 
обвинительного акта.  Объявление состава суда и разъяснение прав и обязанностей участникам 
судебного  заседания.  Заявление  и  разрешение  ходатайств.  Разрешение  вопроса  о  возможности 
рассмотрения уголовного дела в отсутствие не явившихся участников разбирательства. Понятие, 
задачи и значение судебного следствия. Соотношение судебного и предварительного следствия. 
Начало  судебного  следствия.  Изложение  обвинения  и  установление  порядка  исследования 
доказательств.  Система  судебных  действий.  Допрос  подсудимого,  потерпевшего,  свидетелей. 
Оглашение  ранее  данных  показаний,  воспроизведение  их  видео-,  звукозаписи.  Производство 
судебной  экспертизы  в  судебном  следствии  и  допрос  эксперта.  Осмотр  вещественных 
доказательств,  местности,  помещения.  Оглашение  и  приобщение  к  делу  документов. 
Следственный  эксперимент,  предъявление  для  опознания,  освидетельствование.  Окончание 
судебного  следствия.  Понятие  и  значение  судебных  прений.  Участники  судебных  прений  и 
порядок  их  выступлений.  Реплики  участников  прений.  Предложения  участников  судебного 
разбирательства по существу обвинения. Понятие и значение последнего слова подсудимого. Его 
содержание.  Условия и процессуальный порядок возобновления судебного следствия после его 
окончания.  Судебный  приговор.  Особый  порядок  судебного  разбирательства  при  согласии 
подсудимого с предъявленным обвинением.

 Тема 8. Кассационное производство. 
Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений. Виды производства 

в  суде  второй  инстанции.  Понятия  апелляционного  и  кассационного  разбирательств,  их 
соотношение.  Пределы  рассмотрения  дела  судом  второй  инстанции.  Апелляционное  и 
кассационное  обжалование  судебных  решений,  не  вступивших  в  законную  силу:  субъекты, 
порядок и сроки. Восстановление пропущенного срока. Извещение о жалобах и представлениях, 
вручение  их  копий.  Последствия  подачи  жалобы  и  представления.  Апелляционный  порядок 
рассмотрения  дела.  Предмет  и  сроки  начала  рассмотрения  дела.  Содержание  и  форма 
апелляционной жалобы или представления. Подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 
Участники  судебного  заседания.  Особенности  судебного  следствия.  Постановление  приговора. 
Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Обжалование решений суда 
апелляционной инстанции. Кассационный порядок рассмотрения дела.  Предмет и сроки начала 
рассмотрения  дела.  Содержание  и  форма  кассационной  жалобы  или  представления.  Суды 
кассационной инстанции и их полномочия. Участники разбирательства в суде второй инстанции, 
их права и обязанности. Порядок назначения и рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 
Решения  суда  кассационной  инстанции.  Основания  к  отмене  или  изменению  приговора  в 
кассационном порядке: понятие, классификация и содержание.

Тема  9.  Производство  в  порядке  надзора.  Производство  по  вновь  открывшимся 
обстоятельствам. 

Понятие  и  виды  форм  пересмотра  вступивших  в  законную  силу  судебных  решений. 
Признаки  их  исключительности.  Производство  в  надзорной  инстанции.  Понятие,  задачи  и 
значение стадии производства в надзорной инстанции. Соотношение надзорного и кассационного 
производств. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 



надзора. Этапы стадии надзорного производства. Принесение надзорных жалоб и представлений – 
поводов  к  возбуждению  надзорного  производства.  Суды,  рассматривающие  жалобы  и 
представления. Порядок рассмотрения поступившей жалобы или представления о незаконности 
(необоснованности)  вступившего  в  законную  силу  судебного  решения.  Истребование  судьей 
уголовного  дела.  Принятие  решения  по  истребованному  делу.  Возбуждение  надзорного 
производства  и  передача  дела  в  суд  надзорной  инстанции.  Отмена  решения  об  отказе  в 
удовлетворении  надзорных  жалобы  или  представления.  Рассмотрение  дела  судами  надзорной 
инстанции.  Порядок рассмотрения дел судами надзорной инстанции.  Сроки пересмотра дела в 
порядке надзора. Лица, участвующие в судебном заседании. Основания к отмене или изменению 
вступивших в законную силу судебных решений. Пределы прав надзорной инстанции. Форма и 
содержание определений и постановлений судов надзорной инстанции.

Понятие возобновления производства по делу. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. 
Понятие  новых обстоятельств.  Объект,  предмет  и  субъекты производства  по  уголовному делу 
ввиду  новых  или  вновь  открывшихся  обстоятельств.  Порядок  разрешения  судом  вопроса  о 
возобновлении производства по уголовному делу и принимаемые им решения. Понятие, значение 
и система стадии возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам.  Понятие и виды 
оснований  возобновления  дел  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Их  соотношение  с 
основаниями  отмены  и  изменения  приговора  в  кассационном  и  надзорном  порядке.  Вновь 
открывшиеся  и  новые  обстоятельства.  Сроки  возобновления  дел  по  вновь  открывшимся 
обстоятельствам. Поводы, основания и порядок возбуждения производства по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Отказ в возбуждении производства. Порядок расследования вновь открывшихся 
обстоятельств. Действия и решения прокурора по окончании расследования. Суды, разрешающие 
вопросы  о  возобновлении  дел  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Порядок  судебного 
разбирательства при рассмотрении вопроса о возобновлении дела. Определение и постановление 
суда,  рассматривающего  заключение  прокурора  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам. 
Производство после возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам.



САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное  изучение  тем  курса  осуществляется  на  основе  списка  рекомендуемой 
литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести 
записи.  Самостоятельная  работа  с  учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и 
общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров,  что для 

экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), 
а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых 
и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а 
какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с  преподавателями  и 
руководителями  ВКР,  которые  помогут  сориентироваться,  на  что  стоит  обратить  большее 
внимание, а на что вообще не стоит тратить время; 

• все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это 
не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи 
автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в 
конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются 
наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты;  для  этого  лучший 
прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово 
незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 
Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение 
из текста необходимой информации. 

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении 
к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения,  усвоить  информацию  полностью  или  частично, 
критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 
действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает 
соблюдение  ряда  правил,  для  овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это 
серьёзный,  кропотливый  труд.  Прежде  всего,  при  такой  работе  невозможен  формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а 
сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное 
правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает 
общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, 
чтобы получить о ней цельное представление.  При повторном чтении происходит постепенное 
глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение 
основных идей,  системы аргументов,  наиболее  ярких примеров  и  т.д.  Непременным правилом 
чтения  должно  быть  выяснение  незнакомых  слов,  терминов,  выражений,  неизвестных  имен, 
названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. 
Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает 
в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, 
каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию); 
-  усваивающая (усилия читателя направлены на то,  чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 



-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить  материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 
своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход 
его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 
проверке). 

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких 
видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога,  рекомендательных  списков, 
сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

- просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, 
обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате 
такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное  прочтение 
отобранных статей,  глав,  отдельных страниц; цель – познакомиться с характером информации, 
узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

-  изучающее  –  предполагает  доскональное  освоение  материала;  в  ходе  такого  чтения 
проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять  изложенную  информацию, 
реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, 
что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так 
и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, 
в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из  всех  рассмотренных  видов  чтения  основным  для  студентов  является  изучающее  – 
именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных 
областях.  Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен 
быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с 
литературой  предусматривает  также  ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в 
систему  знания,  полученные  при  чтении,  сосредоточить  внимание  на  главных  положениях, 
зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование  –  предельно  краткое  связное  описание  просмотренной  или  прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 
Планирование  –  краткая  логическая  организация  текста,  раскрывающая  содержание  и 

структуру изучаемого материала. 
Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала. 
Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек,  извлечений,  наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора. 
Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение  содержания  прочитанного. 

Конспект  –  сложный  способ  изложения  содержания  книги  или  статьи  в  логической 
последовательности.  Конспект  аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать 
выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Как  правильно  составлять  конспект?  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в 
справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 
поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, 
подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент 
конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное 
положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими 
словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта 



- основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть 
положения  и  примеры.  Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При 
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
Грамотно  записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость  мысли.  При 
оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 
книги  следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и  выразительности  написанного.  Число 
дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться  в  определенной  последовательности,  отвечающей  логической  структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение  навыками 
конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности,  повседневной  самостоятельной 
работы.  Конспект  ускоряет  повторение  материала,  экономит  время  при  повторном,  после 
определенного  перерыва,  обращении  к  уже  знакомой  работе.  Учитывая  индивидуальные 
особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие 
правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные 
принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические 
положения  работы.  Умение  излагать  мысли  автора  сжато,  кратко  и  собственными  словами 
приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила 
– не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она  может  изменяться, 
совершенствоваться.  Но начинаться конспект всегда должен с  указания полного наименования 
работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой 
на страницу книги. 

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо 
важные  места,  яркие  примеры  выделяются  цветным  подчеркиванием,  взятием  в  рамочку, 
оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное 
положение.  Дополнительные  материалы  из  других  источников  можно  давать  на  полях,  где 
записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.



ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представляет собой продукт 
самостоятельной работы студента. 

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить 
характер  краткого,  но  в  то  же  время  глубоко  аргументированного  устного  сообщения.  В  нем 
студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся,  если доклад презентацией 
указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад  должен  быть  рассчитан  на  7-10  минут.  Как  правило,  предполагает  подготовку 
презентации.

Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор  цветных  слайдов  на 
определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением РР. 

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте 
презентации, изложенной в докладе, в удобной форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в  рабочей  программе 
дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по 
подготовке.  Темы  могут  распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение 
самостоятельного  изучения  отдельных  вопросов,  структурирования  основных  положений 
рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, 
навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов. 

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:
- выбрать тему и определить цель выступления.
Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель 

выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли 
найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
Начинайте  подготовку к  докладу заранее;  обращайтесь  к  справочникам,  энциклопедиям, 

научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных 
листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что 

известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно 
использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере 
ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные 
примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте  подготовку и  интересы слушателей;  излагайте  правдивую информацию;  все 

мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При  подготовке  доклада  с  презентацией  особо  необходимо  обратить  внимание  на 

следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников,  рекомендованных  к 

соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список 
которой можно получить у преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме  монографиями,  учебными 
пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.



Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени,  отведенного  для 
публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в  тщательном отборе  материала,  умелом 
выделении главных положений в  содержании доклада,  использовании наиболее  доказательных 
фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты:  краткое  вступление, 

вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.
После  составления  плана  можно приступить  к  написанию текста.  Во  вступлении важно 

показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую значимость.  При изложении вопросов темы 
раскрываются  ее  основные  положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в 
таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения 
необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов 
особое  внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных  связей, 
логическую последовательность  тезисов,  а  также  на  формулирование  окончательных  выводов. 
Выводы должны быть краткими,  точными, достаточно аргументированными всем содержанием 
доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в 
случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также  служить  заранее 

подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние  выступления  на 

аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и  деепричастных  оборотов. 

Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.
Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, 

наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает 
наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После 
сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли 
вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к 
собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном 
выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут 
служить  такие  выражения,  как  «Как  Вам  известно»,  «Уверен,  что  Вас  это  не  оставит 
равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой 
путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию  слушателей. 
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение 
публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться 
от них. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.
Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные  составляющие  общения. 

Небрежность  в  жестах  недопустима.  Жесты  могут  быть  приглашающими,  отрицающими, 
вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления. 



Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной 

темы;
 составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть 

подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в 
виде схем;

 подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты 
художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые 
схемы;

 подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые 
будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
 просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым 

нормам. 
Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию,  сопровождающую выступление  докладчика,  удобнее  всего 
подготовить в программе MS Power Point. 

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга 
слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации  проецируется  на  большом  экране,  реже  – 
раздается собравшимся как печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и  продолжительности 
выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 
слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:
1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем,  чтобы  пользоваться  ими  как  планом  для  выступления.  В  этом  случае  к  слайдам 
предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Особо  внимательно  необходимо  проверить  текст  на  отсутствие  ошибок  и  опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою 
речь чтением текста со слайдов. 

2-я  стратегия:  на  слайды  помещается  фактический  материал  (таблицы,  графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в 
раскрытии стержневой идеи выступления.  В этом случае к слайдам предъявляются следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы,  графики  и  т.  д.) 
соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого  разрешения),  с  четким 
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на 
ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное  количество  графической  информации  на  одном  слайде  –  2  рисунка 
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее 
важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 
- 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.



Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60секунд (без 
учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию 
не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации.  Для  всех  слайдов 
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – 
для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста 

(белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). 
Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 



ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ 

Дискуссия  -  практическое  занятие,  в  основе  его  заложены  несколько  различных  точек 
зрения  на  один  и  тот  же  вопрос,  в  результате  обсуждения  которых  участники  приходят  к 
приемлемым для каждого из них позициям и решениям. Современный образовательный метод по 
сути  своей  является  «проблемно-ориентированным  подходом  к  обучению  и  позволяет 
сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной проблемной 
ситуации.

Цель дискуссии  -  раскрыть  широкий  спектр  мнений  по  выбранной  для  обсуждения 
проблеме  с  разных  точек  зрения,  обсудить  неясные  и  спорные  моменты,  связанные  с  данной 
проблемой,  и  достичь  консенсуса,  то  есть  всестороннее  глубокое  рассмотрение  актуальной 
проблемы путем ее свободного группового обсуждения.

Неотъемлемые составляющие дискуссии - это:
1. неразрешённый вопрос;
2. равноправное участие представителей всех заинтересованных сторон;
3. выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу.
При проведении дискуссии для достижения положительного результата и создания деловой 

атмосферы необходимо:
 предусмотреть оптимальное количество участников;
 обеспечить работу технических средств для аудио- и видеозаписи;
 установить регламент выступлений;
  обеспечить соответствующее оформление аудитории.
Методика организации и проведения дискуссии
Обычно  выделяют  три  этапа  в  организации  и  проведении  «круглого  стола»: 

подготовительный,  дискуссионный  и  завершающий.  Для  каждого  этапа  студент  должен  быть 
соответствующим образом подготовлен:

1. Подготовительный этап:
 выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути 

решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, она 
должна  представлять  практический  интерес  для  аудитории  с  точки  зрения  развития 
профессиональных компетенций. Тема заранее студенту известна. Тему задает преподаватель;

 подбор  модератора  (модератор  руководит  дискуссией,  поэтому  должен  на  высоком 
уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания дискуссии, а также 
методом наращивания информации). Студент может быть модератором при должной подготовке и 
помощи со стороны преподавателя;

 подбор дискутантов;
 подготовка  сценария  (проведение  дискуссии  по  заранее  спланированному  сценарию 

позволяет избежать спонтанности и хаотичности в дискуссии). Сценарий также заранее студенту 
известен,  так  как  его  выполнение  на  занятии  предполагает  дополнительную  самостоятельную 
подготовку вне аудитории.

Сценарий предполагает:
- определение понятийного аппарата (тезауруса);
- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и 

спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения;
- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок);
-  разработку  «домашних заготовок»  ответов,  подчас  противоречивых и  неординарных с 

использованием репрезентативной выборки информации;
- заключительную речь модератора;
 оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио -  видеотехникой),  а  также 

мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы;
 консультирование  участников  (позволяет  выработать  у  большинства  участников 

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться);



 подготовка  необходимых материалов  (на  бумажном или электронном носителях):  это 
могут быть статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся 
информации с целью обеспечения участников дискуссии.

2. Дискуссионный этап:
 выступление модератора, в котором дается определение проблем и понятийного аппарата 

(тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме дискуссии и 
информирование об общих правилах коммуникации.

К общим правилам коммуникации относятся рекомендации:
- избегай общих фраз;
- ориентируйся на цель (задачу);
- умей слушать;
- будь активен в беседе;
- будь краток;
- осуществляй конструктивную критику;
- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника;
 проведение  «информационной  атаки»:  участники  высказываются  в  определенном 

порядке,  оперируя  убедительными  фактами,  иллюстрирующими  современное  состояние 
проблемы;

 выступление дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные вопросы, 
акцентирования  внимания  на  оригинальные  идеи.  С  целью  поддержания  остроты  дискуссии 
рекомендуется формулировать дополнительные вопросы;

 ответы на дискуссионные вопросы;
 подведение модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирование 

основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, способах их 
преодоления, о системе мер решения данной проблемы.

3. Завершающий этап:
 подведение заключительных итогов ведущим;
 выработка рекомендаций или решений;
 установление общих результатов дискуссии.



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством  формирования  у  студентов 
системы  интегрированных  умений  и  навыков,  необходимых  для  освоения  профессиональных 
компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных 
для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета),  ситуации,  требующие 
организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной  структуры  личностно-ориентированных 
ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов  умений  определять, 
разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся 
на  основе  ситуаций,  возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания понимают  задачи  из  окружающей 
действительности,  связанные  с  формированием  практических  навыков,  необходимых  в 
повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов. 

Цель практико-ориентированных заданий – приобретение умений и навыков практической 
деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний  студентов  при  решении 

конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности  мышления,  творческой 

активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
-  выработка  способности  логического  осмысления  полученных  знаний  для  выполнения 

заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.
Важными  отличительными  особенностями  практико-ориентированных  задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются: 
-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная,  социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
-  условие  задания сформулировано как  сюжет,  ситуация  или проблема,  для  разрешения 

которой  необходимо использовать  знания  из  разных разделов  основного  предмета,  из  другого 
предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в  задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, 
таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении 
задания.

Кроме  выделенных  четырех  характеристик,  практико-ориентированные  задания имеют 
следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не все его 
компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии 
задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), 
причем  данные  способы  могут  быть  неизвестны  учащимся,  и  их  потребуется 
сконструировать.
При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует  руководствоваться 

следующими общими рекомендациями:
- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать 

задание,  повторить  лекционный  материал  по  соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую 
литературу, в т.ч. дополнительную; 



-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает  постановку  задачи,  выбор 
способа  решения  задания,  разработку  алгоритма  практических  действий,  программы, 
рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если  практико-ориентированное  задание выдается  по  вариантам,  то  получить  номер 
варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные 
данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых 
групп.  Работа  в  малых группах  предполагает  решение  определенных образовательных задач  в 
рамках  небольших  групп  с  последующим  обсуждением  полученных  результатов.  Этот  метод 
развивает  навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения,  аналитические 
способности.



Практико-ориентированные задания

1. Галкин,  находившийся  в  кратковременной  служебной  командировке  за  границей, 
похитил  в  магазине  мужской  костюм,  был  осужден  местным судом на  6  месяцев  лишения 
свободы. По отбытии наказания Галкин возвратился в Россию.

Подлежит ли Галкин осуждению и наказанию за кражу, совершенную за границей по УК 
РФ?

     2. У гражданина Италии, прибывшего из Пакистана на территорию России, во время 
прохождения  таможенного  досмотра  в  аэропорту  была  обнаружена  крупная  партия 
антиквариата.  Власти  Пакистана  потребовали  выдачи  преступника,  поскольку  приобретение 
предметов,  представляющих  особую  ценность,  было  совершено  на  территории  Пакистана. 
Власти Италии также предъявили требование о выдаче, поскольку антиквариат должны были 
сбыть, как утверждал сам виновный, на территории Италии, к тому же преступник является 
гражданином Италии.

Какое решение должны принять компетентные органы России?
3.  Безработный  житель  Саратова  Пятков,  угрожая  ножом,  напал  на  студента 

Великобритании М., обучающегося в Саратовском университете, забрал у него деньги, сотовый 
телефон, документы, удостоверяющие личность.

По  уголовному  закону  какого  государства  Пятков  будет  привлечен  к  уголовной 
ответственности? 

4.  Обучающийся  в  Санкт-Петербурге  студент  из  Намибии  З.  проник  в  комнату 
общежития, где проживал студент из Франции Л., и похитил имущество последнего на сумму 
17 тыс. руб.

Уголовный закон какого государства должен применяться в данном случае: Намибии, 
Франции, Российской Федерации?

5. Российский граждане Иванов, Петров, находясь в командировке в Танзании, в пьяной 
драке с работающим на острове гражданином России Мылкиным нанесли последнему телесные 
повреждения, в результате которых тот скончался. 

6.  Следователь  прекратил  уголовное  преследование  в  отношении  лица  на  основании 
Примечания 1 к ст. 228 УК РФ.

Можно ли это рассматривать в качестве освобождения от уголовной ответственности? 
7.  Президент  РФ  издал  указ,  которым  установлены  иммунитеты  от  уголовного 

преследования отдельных категорий граждан.
Соответствует ли этот указ уголовной ответственности?
8.  При  назначении  наказания  в  виде  штрафа  суд  учел  имущественное  положение 

подсудимого.
Был ли нарушен принцип равенства всех перед законом, закрепленный в ст. 4 УК РФ? 
9. Сидоренко, поссорившись со своим соседом по автогаражу, 15 марта 2013 г. незаконно 

лишил его свободы, закрыв на целый день в гараже (ч.1 ст. 126 УК). 19 марта было возбуждено 
уголовное дело. 26 марта Сидоренко было объявлено постановление следователя о привлечении 
его в качестве обвиняемого и в отношении него была избрана мера пресечения – подписка о 
невыезде. 3 апреля уголовное дело было прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Определите момент возникновения и прекращения уголовной ответственности. В каких 
элементах проявилась уголовная ответственность.

10.  Прокуратура  направила  в  суд  уголовное  дело  Варенникова,  который обвинялся  в 
совершении  особо  тяжкого  преступления  и  в  качестве  меры  пресечения  длительное  время 
находился  под  стражей.  Однако  суд  вынес  оправдательный  приговор,  не  найдя  в  деянии 
Варенникова состава преступления.

11.  Разин  задумал  совершить  кражу  денег  и  ценных  бумаг.  Однако,  проникнув  в 
соседнюю квартиру, решил, что нехорошо обворовывать своего соседа, и ушел домой. Было 
возбуждено уголовное дело. Позже следователь прекратил уголовное дело в отношении Разина 
в связи с его добровольным отказом от совершения преступления.

Считается ли Разин привлекавшимся к уголовной ответственности?



12. Торопов рассказал своему другу Земину, что хочет убить соседа по садовому участку, 
предупредив,  чтобы  об  этом  он  никому  не  рассказывал,  иначе  помешает  осуществить 
задуманное.

Есть  ли  основание  для  привлечения  к  уголовной  ответственности  Земина?   Есть  ли 
основание для привлечения к уголовной ответственности Торопова?

13. Воропаев, желая добыть деньги для покупки наркотиков, застрелил своих родителей. 
Судебно-психиатрической экспертизой он был признан невменяемым, поскольку находился в 
момент  совершения  преступления  в  стадии  наркотического  голодания  (абстиненции),  что 
вызвало расстройство воли – непреодолимую тягу к приему наркотиков.

Есть ли основания для привлечения Воропаева к уголовной ответственности? Если нет, 
то на основании чего исключается это основание?

14.  Чтобы  завладеть  дополнительной  комнатой  в  коммунальной  квартире,  Сомин 
уговорил хозяина этой комнаты, злоупотреблявшего спиртными напитками, покончить с собой. 
Когда  тот  принял  решение  о  самоубийстве,  Сомин  помог  ему  повеситься.  Прокуратура 
возбудила против него уголовное дело по ст. 110 УК.

Есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности Сомина?
  15.  Серегин был осужден за  кражу,  назначенное наказание суд постановил считать 

условным с испытательным сроком 1 год, по истечении 7 месяцев в качестве меры поощрения 
суд досрочно отменил условное осуждение.

Определите  момент  прекращения  уголовной  ответственности.  В  каких  элементах 
проявилась уголовная ответственность?

16. Шварц и Пелов распивал спиртные напитки на квартире последнего. Пелов быстро 
опьянел  и  лег  спать.  Шварц  решил  воспользоваться  данной  ситуацией  и  съездить  к 
родственникам на автомобиле Пелова. С этой целью он вытащил из сумки Пелова ключи от 
машины и его документы, в том числе технический паспорт на автомобиль. Через несколько 
дней Шварц добровольно вернул машину и документы. 

Есть ли основания для привлечения Шварца к уголовной ответственности по ст. 158 и 
325 УК? 

17. 32. На перекрестке на запрещающий красный сигнал светофора остановился поток 
машин. За рулем одной из них сидела девушка Лобова. Внезапно к машине подскочил Окулов и 
кинул в открытое окно машины живую крысу. Испугавшись, Лобова выскочила из машины, а 
тем  временем  Окулов  сел  за  руль  этой  машины  и  уехал  в  неизвестном  направлении. 
Впоследствии автомобиль был продан Иванову.

Какое  преступление  совершил  Окулов?  Будет  ли  нести  уголовную  ответственность 
Иванов 

Варианты:  (1.  Иванов приобрел автомобиль,  добросовестно полагая,  что  тот  является 
законным владельцем транспортного средства;  2.  Иванов знал,  что приобретает автомобиль, 
угнанный Окуловым)?

18. В отдел полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ликероводочный 
завод заминирован и взрыв произойдет, если ему срочно не передадут 3 тыс. евро. Сотрудники 
полиции согласились выполнить его требование, приехали на встречу, назначенную лицом, и 
задержали его. Задержанный оказался технологом данного завода Зуевым, который объяснил 
свое поведение тем, что ему нужны деньги на лечение больной матери, а администрация завода 
зарплату не выплачивает уже пять месяцев, просьбы Зуева проигнорировала. Саперы проверили 
территорию завода и не обнаружили взрывного устройства. 

Являются ли действия Зуева преступными?
19.  Перед  вечерним  кормлением  цирковой  медведь  Гриша  внезапно  освободился  из 

клетки  и  набросился  на  дрессировщика.  Находившиеся  рядом  работники  цирка  Шумаев  и 
Албеков  попробовали  вырвать  из  когтей  зверя  дрессировщика,  но  им  это  не  удалось. 
Испугавшись, они убежали. От полученных ран дрессировщик скончался. В ходе расследования 
выяснилось,  что  медведь  часто  голодал,  так  как  работники  цирка  Губарев  и  Шешенин, 
обязанные кормить зверя, постоянно похищали мясо, предназначенное для медведя Гриши.

Есть  ли  причинная  связь  между  действиями  Губарев  и  Шешенин  и  смертью 
дрессировщика? Дайте юридическую оценку действиям Шумаева и Албекова.



20.  В  салон  переполненной  пригородной  электрички  вошел  47-летний  Черепанов  с 
корзиной в руках и потребовал от сидящего 63-летнего Панова, чтобы тот уступил ему место. 
Панов  не  прореагировал  на  эти  слова.  Тогда  Черепанов  достал  из  корзины  извивающуюся 
гадюку и несколько раз поднес ее к лицу Панова, сопровождая свои действия угрозами в адрес 
последнего. Панов освободил место для сидения, как это сделали еще 19 пассажиров. 

Являются  ли  действия  Черепанова  преступными? Какое  юридическое  значение  имеет 
использование Черепановым ядовитой змеи?

21. Панков в драке с Кулаковым, возникшей из личных неприязненных отношений, нанес 
последнему телесные повреждения, относящиеся к легкому вреду здоровью. Кулаков зашел в 
медпункт  завода  и  попросил  медсестру  сделать  ему  перевязку.  Медсестра  Смирнова 
использовала  для  перевязки  грязный бинт,  что  привело  к  заражению крови  и  смерти  через 
некоторое время Кулакова.

Являются ли действия Панкова и Смирновой преступными?
22. 75-летний Гаранин, узнав, что его 72-летняя жена Ольга изменяет ему с 61-летним 

Фоменко,  нанеся  побои,  запер ее  в  сарае.  Женщина смогла  выйти на  свободу только через 
неделю,  после  того,  как  кто-то  из  соседей,  разбуженный  ночью  криком  пленницы,  вызвал 
полицию.

Оцените действия Гаранина. Что является длящимся преступлением?
23.  Кассир  коммерческой  организации  Шилова  на  протяжении  восьми  месяцев 

безвозмездно извлекала из кассы различные суммы денег на личные расходы. Всего ею было 
похищено 280 тыс. руб.

Дайте  юридическую  оценку  поведению  Шиловой.  Что  является  продолжаемым 
преступлением?

24.  Вследствие  землетрясения  многие  здания  города  были  уничтожены. 
Воспользовавшись этим обстоятельством, Бунин несколько раз проникал в разрушенные дома и 
извлекал оттуда различные материальные ценности, не брезгуя снимать ювелирные изделия с 
погибших и раненных людей.

Каково содержание объективной стороны преступного поведения Бунина?
25.  Ламурин  и  Шмелев  с  целью  завладения  чужим  имуществом  напали  ночью  в 

городском парке на находившегося в нетрезвом состоянии Плеткина, нанесли ему несколько 
ударов  ножом и  кастетом.  Убедившись,  что  тот  не  дышит,  они  вытащили из  карманов  его 
пиджака и брюк 400 рублей, после чего сбросили Плеткина в озеро, думая, что он мертв. Через 
несколько  дней  труп  Плеткина  был  найден.  Судебно-медицинская  экспертиза  показала,  что 
смерть наступила в результате утопления.

Дайте юридическую оценку. 
26. Попов, увидев, что Бирюкова нагнулась поправить чулок, вырвал из ее рук дамскую 

сумочку и убежал. Скрывшись от погони, он забрал находившиеся в сумке 6 тыс. рублей и 
выбросил ее. После этого, используя нож, он попытался завладеть портфелем проходившего 
мимо Куликова, но последний оказал яростное сопротивление. Попову пришлось бежать с места 
происшествия без «добычи», боясь расправы и задержания со стороны потерпевшего. 

Дайте юридическую оценку действиям Попова.
27.  Глазков,  употребив  спиртные  напитки,  стал  приставать  в  городском  парке  к 

гражданам, выражаясь нецензурной бранью. Когда проходивший Озеров сделал ему замечание, 
возмущенный Глазков вытащил финский нож и ударил им в плечо Озерова. Несмотря на боль,  
Озеров при помощи других граждан скрутил Глазкова и доставил его в ближайшее отделение 
полиции.

Дайте юридическую оценку действиям Глазкова.
28. Постоянно проживающая на своей даче Андреева в зимнюю ночь перекидывала снег 

с  прилегающих садовых участков на свой,  чтобы прикрыть от  морозов плодовые деревья и 
кустарники.  Утром  соседи,  приехавшие  на  свои  дачи,  обнаружили  оголенные  участки  и 
потребовали  от  Андреевой  «вернуть»  снег.  Последняя  категорически  отказалась  выполнить 
данное требование. 

Является ли поведение Андреевой общественно опасным?



29. У Самыгина сложились напряженные отношения с соседкой по сельскому дому (дом 
принадлежал двум семьям) Николаевой,  которая держала кур.  Петух Николаевой постоянно 
кукарекал в 4 часа утра, что раздражало Самыгина, мешало ему спать. Однажды, не выдержав 
«пения» петуха, он проник в курятник Николаевой и свернул петуху шею.

Является ли поведение Самыгина общественно опасным?
30. Жуков, зная, что его коллега Дмитриев снял со счета в банке крупную сумму денег с 

целью возврата долга, решил присвоить их. Обманным способом, завладев ключами от сейфа, 
Жуков открыл его и взял фирменный конверт банка. Однако оказалось, что Дмитриев уже успел 
отдать долг, и в конверте осталось лишь 30 рублей.

Являются ли действия Жукова преступными?
31.  Дмитриева,  возвращаясь  поздно  вечером  домой,  увидела  лежащего  на  тротуаре 

мужчину, который издавал нечленораздельные звуки и жестами пытался привлечь ее внимание. 
Думая, что мужчина пьян, Дмитриева постаралась быстрее пройти этот участок пути и войти в 
подъезд.  На  следующий  день  она  узнала,  что  около  ее  дома  был  найден  труп  мужчины, 
умершего от сердечной недостаточности. 

Являются ли действия Дмитриевой преступными?
32.  Тракторист  колхоза  Пыльников,  будучи  в  нетрезвом  состоянии,  после  окончания 

рабочего дня самовольно увел из гаража трактор «Беларусь». Проезжая по одной из улиц, он 
задел  крылом  трактора  Соева,  также  находившегося  в  нетрезвом  состоянии.  Соев  обругал 
Пыльникова и ударом кулака разбил стекло кабины. Остановив трактор, Пыльников вышел и, 
несколько раз ударив Соева в лицо, попытался уехать. Желая задержать трактор, Соев встал 
поперек улицы, но Пыльников сбил его с ног, затем посадил на прицепную раму и провез с  
полкилометра, а потом сбросил на мостовую и переехал. После этого Пыльников попытался 
скрыться, но был задержан.

Состав какого преступления содержится в действиях Пыльникова?
33.  Во  время  демонстрации  кинофильма  в  сельском  клубе  Костров  в  нетрезвом 

состоянии  зашел  в  кинобудку  и  стал  приставать  к  киномеханику  Волкову.  На  просьбу  не 
мешать  работать  Костров  нанес  Волкову  несколько  ножевых  ран.  Киносеанс  был  сорван, 
Волков доставлен в больницу, где длительное время находился на лечении.

Раскройте «механизм» взаимосвязи жизни и здоровья отдельной личности и охраняемых 
законом общественных отношений.

34.  Кацов  пошел  на  берег  реки  за  травой  для  домашних  животных.  Вместе  с  ним 
отправились двое малолетних внуков и (без разрешения родителей) четверо детей односельчан 
в возрасте от 2,5 до 4 лет. У реки Кацов в поисках свежей травы вместе с детьми проник в  
проволочное ограждение зоны повышенной опасности (обрывистый берег). Оставив детей без 
внимания, он стал заготавливать траву. В это время один из детей сорвался в воду и утонул.

Ознакомьтесь  со  ст.125  и  ст.109  УК  РФ.  Состав  какого  преступления  содержится  в 
действиях Кацова?

35. Патрушев долгое время злостно уклонялся от уплаты средств на содержание своего 
малолетнего ребенка. Через два года после начала уклонения ребенок умер и только через три 
года после этого против Патрушева было возбуждено уголовное дело по ст.157 УК РФ.

Правильно ли было возбуждено уголовное дело?



ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  экзамену по  дисциплине  «Уголовное  право,  уголовный  процесс» 
обучающемуся рекомендуется:

1.  повторить  пройденный  материал  и  ответить  на  вопросы,  используя  конспект  и 
материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента  недостаточно  информации  в 
лекционных  материалах,  то  необходимо  получить  информацию  из  раздаточных  материалов 
и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Уголовное право,  
уголовный процесс».

 Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными 
тезисами для рассматриваемого вопроса;

2.  при  изучении  основных  и  дополнительных  источников  информации  в  рамках 
выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо  уделять  схемам,  рисункам, 
графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в 
наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3.  при  изучении  основных  и  дополнительных  источников  информации  в  рамках 
выполнения  заданий  на  экзамене (в  случаях,  когда  отсутствует  иллюстративный  материал) 
особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», 
«во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание. 

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в 
рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации 
целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае 
необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену 
на  словосочетания  вида  «таким  образом»,  «подводя  итог  сказанному»  и  т.п.,  так  как  это 
признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В 
отдельных  случаях  выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание),  так как содержат в себе 
основные мысли и тезисы для ответа.



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Подготовка к экзамену

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена.
Билет на экзамен включает в себя теоретические вопросы и практико- ориентированные 

задания.
Теоретический вопрос – индивидуальная деятельность обучающегося по 

концентрированному выражению накопленного знания, обеспечивает возможность 
одновременной работы всем обучающимся за фиксированное время по однотипным заданиям, 
что позволяет преподавателю оценить всех обучающихся.

Практико-ориентированное задание – средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по определенной теме.

При самостоятельной подготовке к экзамену студенту необходимо:
 получить перечень теоретических вопросов к экзамену;
 проработать пройденный материал (конспект лекций, учебное пособие, учебник) по 

дисциплине, при необходимости изучить дополнительные источники;
 составить планы и тезисы ответов на вопросы;
 проработать все типы практико-ориентированных заданий;
 составить алгоритм решения основных типов задач;
 выяснить условия проведения экзамена: количество теоретических вопросов и 

практико-ориентированных заданий в экзаменационном билете, продолжительность  и  форму 
проведения экзамена (устный или письменный), систему оценки результатов и т. д.;

 приступая к работе с экзаменационным билетом, нужно внимательно прочитать 
теоретические вопросы и условия практико-ориентированного задания;

 при  условии  проведения  устного  экзамена  составить  план  и  тезисы  ответов  на 
теоретические вопросы, кратко изложить ход решения практико- ориентированного задания;

 при условии проведения письменного экзамена дать полные письменные ответы на 
теоретические вопросы; изложить ход решения практико- ориентированного задания с 
численным расчётом искомых величин.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  рекомендации  необходимы  для  студентов 

бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при 

организации  самостоятельной  работы  по  дисциплине  «Организация 

проведения  налоговых  проверок,  контроль  ревизия  аудит»  в  рамках 

подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки  контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения, 

комплект  вариантов  контрольных  работ,  требования  к  ее  оформлению,  а 

также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития  умения  и  навыков  самостоятельного  научного  поиска:  изучения 

литературы  по  выбранной  теме,  анализа  представленных  материалов, 

обобщения  материала,  выделения  главного,  формулирования  выводов,  а 

также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки 

зрения. 

Работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 

исследования  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по 

исследуемой  проблеме,  выработка  собственного  решения  поставленной 

задачи и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту 

необходимо  оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и 

сделать окончательные выводы.
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ВАРИАНТ 1 
 
1. Налог на добавленную стоимость является: 
1. федеральным налогом. 
2. региональным налогом. 
3. местным налогом. 
2. Если из условий договора поставки прямо не следует, что цена товара включает 
НДС, то: 
1. презюмируется, что цена не включает НДС. 
2. презюмируется, что цена включает налог на прибыль организаций. 
3. презюмируется, что цена включает НДС. 
3. Индивидуальный предприниматель приобрел товар за 118 руб. (в т.ч. НДС по 
ставке 
18% - 18 руб.) и реализовал его в том же квартале за 354 руб. (в т.ч. НДС по ставке 
18% - 54 руб.). Иных операций, связанных с НДС, предприниматель не производил, 
условия для применения вычетов соблюдены. Сумма НДС к уплате в бюджет 
составит: 
1. 18 руб. 
2. 36 руб. 
3. 54 руб. 
4. Акциз является: 
1. федеральным налогом. 
2. региональным налогом. 
3. местным налогом. 
5. В соответствии с НК РФ налогоплательщиками акциза, по общему правилу, 
являются: 
1. производители подакцизных товаров, реализующие их. 
2. конечные потребители подакцизных товаров. 
3. владельцы  подакцизных  товаров,  владеющие  ими  более  одного  налогового 

периода. 
6. НДФЛ является: 
1. федеральным налогом. 
2. региональным налогом. 
3. местным налогом. 
7. Работодатель - консервный завод (юридическое лицо), с согласия работника 
выплатил ему заработную плату в виде продукции. После получения такой 
заработной платы работник уволился. В этом случае работодатель обязан: 
1. уплатить НДФЛ за работника. 
2. письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

удержать НДФЛ и сумме задолженности работника. 
3. истребовать  сумму  НДФЛ  у  работника  (в  т.ч.  в  судебном  порядке),  после  ее 

получения перечислить налог в бюджет. 
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8. Гражданин РФ, проживающий в России и работающий по трудовому договору, 
продал квартиру в Н. Новгороде, принадлежавшую ему на праве собственности 10 
лет, за 3 млн. руб. Налоговый орган, получив от Росреестра информацию о данной 
сделке, предложил гражданину представить налоговую декларацию по НДФЛ и 
продекларировать указанный доход. Требование налогового органа: 
1. соответствует закону,  поскольку в рассматриваемой ситуации гражданин обязан 
представить декларацию, вне зависимости от обязанности по уплате НДФЛ с дохода от 
продажи квартиры. 
2. соответствует закону,  поскольку в рассматриваемой ситуации гражданин обязан 
представить декларацию и уплатить НДФЛ с дохода от продажи квартиры. 
3. не  соответствует  закону,  поскольку  в  рассматриваемой  ситуации  гражданин  не 
обязан  представить  декларацию  и  не  должен  уплатить  НДФЛ  с  дохода  от  продажи 
квартиры. 
9. Прибыль, в соответствии с гл. 25 НК РФ для российских организаций в общем 
случае определяется, как: 
1. полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 
2. полученные доходы, увеличенные на величину произведенных расходов. 
3. полученные доходы, без учета произведенных расходов. 
10. ООО в начале года приобрело за 7 млн. руб. грузовой автомобиль для перевозки 
товара (срок службы автомобиля - 7 лет). При исчислении налога на прибыль за этот 
год ООО уменьшило полученный доход 15 млн. руб. на указанную сумму расходов 7 
млн. руб. Данные действия ООО являются: 
1. обоснованными,  поскольку  расходы  на  приобретение  такого  имущества  могут 

быть учтены при исчислении налога на прибыль без ограничений. 
2. необоснованными, поскольку расходы на приобретение такого имущества вообще 

не могут быть учтены. 
3. обоснованными в части амортизации автомобиля за данный год. 
11. Транспортным налогом облагается владение: 
1. любыми видами транспортных средств. 
2. любыми видами транспортных средств, которые оснащены двигателями. 
3. определенными  видами  транспортных  средств,  которые  зарегистрированы  в 

установленном порядке. 
12. Земельный налог является: 
1. региональным подоходным налогом. 
2. федеральным поимущественным налогом. 
3. местным поимущественным налогом. 
13. По общему правилу, земельный налог с ООО может быть взыскан налоговым 
органом: 
1. в судебном порядке через суд общей юрисдикции. 
2. в судебном порядке через арбитражный суд. 
3. во внесудебном порядке, за счет денежных средств или иного имущества. 
14. Налог на имущество физических лиц исчисляется: 
1. налогоплательщиком. 
2. налоговым органом. 
3. налоговым агентом. 
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15. Налог, взимаемый в связи с применением УСН, исчисляется: 
1. налогоплательщиком. 
2. налоговым органом. 
3. налоговым агентом. 
16. Ставка налога для налогоплательщиков, применяющих УСН, в соответствии с 
НК РФ в общем случае составляет: 
1. 13% от доходов, уменьшенных на величину расходов. 
2. 6% от доходов, либо 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов – по 

выбору налогоплательщика. 
3. 6% от доходов, либо 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов – по 

решению налогового органа. 
17. Размер ЕНВД: 
1. зависит от решений налоговых органов. 
2. зависит от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 
3. зависит  от  внешних  характеристик  хозяйственной  деятельности 

налогоплательщика, но не от ее результатов. 
18. Патентную систему налогообложения могут применять: 
1. индивидуальные предприниматели. 
2. организации. 
3. как организации, так и индивидуальные предприниматели. 
19. Налог на добавленную стоимость может быть охарактеризован, как: 
1. прямой налог. 
2. косвенный налог. 
3. разовый налог. 
20. В магазине, принадлежащем ООО, при инвентаризации товара выявлен факт 
недостачи товара. По указанию директора ООО, данный факт задокументирован, 
как кража без установления виновных лиц; в органы МВД заявления не подавались. 
Налоговая инспекция при проверке сочла товар безвозмездно реализованным и 
потребовала уплатить НДС. Действия налогового органа в общем случае: 
1. неправомерны, т.к. налоговый орган (в разумных пределах) обязан доказать, что 

товар был именно реализован, а не украден. 
2. неправомерны, т.к. в отсутствие товара отсутствует объект налогообложения НДС. 
3. правомерны, т.к.  налогоплательщик (в разумных пределах)  обязан доказать,  что 

товар был именно украден, а не реализован. 
21. Индивидуальный предприниматель приобрел муку за 110 руб. (в т.ч. НДС по 
ставке 10% - 10 руб.) и электроэнергию за 118 руб. (в т.ч. НДС по ставке 18% - 18 
руб.), изготовил хлебобулочные изделия и реализовал их в том же квартале за 253 
руб. (в т.ч. НДС по ставке 10% - 23 руб.). Иных операций, связанных с НДС, 
предприниматель не производил, условия для применения вычетов соблюдены. 
Сумма НДС по итогам квартала составит: 
1. 5 руб. к возмещению из бюджета. 
2. 23 руб. к уплате в бюджет. 
3. 28 руб. к возмещению из бюджета. 
22. Акциз может быть квалифицирован, как: 
1. прямой налог. 
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2. косвенный налог. 
3. разовый налог. 
23. ПАО, производящее подакцизный товар (алкогольную продукцию), реализовало 
его оптовому покупателю - ООО, которое, в свою очередь, осуществило его 
дальнейшую реализацию с наценкой. Кто в данном случае является плательщиком 
акциза с точки зрения НК РФ? 
1. ПАО. 
2. ООО. 
3. как ПАО, так и ООО. 
24. НДФЛ может быть охарактеризован, как: 
1. прямой налог. 
2. косвенный налог. 

3.  поимущественный 
налог. 

 
ВАРИАНТ 2 

 
1. Работодатель  -  консервный  завод  (юридическое  лицо)  предоставил  своему 
работнику беспроцентный заем на приобретение автомобиля в сумме 1 млн. руб. на 3 
года.  Налоговая  инспекция  сделала  вывод,  что  работник  получил  доход  в  виде 
экономии на процентах и должен уплатить НДФЛ. Такой вывод налогового органа 
является: 1. незаконным, поскольку такой презюмируемый доход не соответствует ст. 41 
НК РФ "Принципы определения доходов". 
2. законным,  поскольку  данный  вид  доходов  регламентирован  в  НК  РФ,  как 
материальная выгода. 
3. законным,  поскольку  любые  сэкономленные  (не  потраченные) 
налогоплательщиком  денежные  средства  в  целях  НДФЛ  являются  доходом 
налогоплательщика. 
2. Гражданин РФ, проживающий в России и работающий по трудовому договору, 
оплатил за своего 20-летнего сына обучение в ВУЗе в сумме 100 тыс. руб. за год. 
Отметьте правильное утверждение: 
1. для целей налогообложения НДФЛ указанное обстоятельство не имеет значения. 
2. гражданин имеет право уменьшить свои облагаемые НДФЛ доходы за указанный 

год на 50 тыс. руб. 
3. гражданин имеет право уменьшить свои облагаемые НДФЛ доходы за указанный 

год на 100 тыс. руб. 
3. Для целей налога на прибыль организаций все доходы подразделяются в НК РФ 
на: 
1. доходы активные и доходы пассивные. 
2. доходы постоянные и доходы временные. 
3. доходы от реализации и внереализационные доходы. 
4. Организация для исчисления облагаемой прибыли вправе уменьшить свои 

доходы на сумму: 
1. любых  затрат,  произведенных  данной  организацией  (за  исключением  прямо 
указанных в НК РФ). 
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2. любых затрат,  произведенных для  осуществления  деятельности,  по  результатам 
которой получен доход (за исключением прямо указанных в НК РФ). 
3. любых затрат, произведенных для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода (за исключением прямо указанных в НК РФ). 
5. Отметьте правильное утверждение: 
1. налогоплательщиками транспортного налога могут являться только собственники 
транспортных средств. 
2. налогоплательщиками  транспортного  налога  могут  являться  как  собственники 
транспортных средств, так и лица, фактически владеющие транспортными средствами. 
3. налогоплательщиками транспортного налога  могут  являться  лица,  на  которых в 
установленном порядке зарегистрированы транспортные средства. 
6. Размер земельного налога зависит: 
1. от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 
2. от рыночной стоимости облагаемых участков. 
3. от кадастровой стоимости облагаемых участков. 
7. Город (муниципальное образование) владеет на праве собственности земельными 
участками. Обязан ли город уплачивать земельный налог? 
1. не  обязан,  т.к.  муниципальные  земельные  участки  не  облагаются  земельным 

налогом. 
2. не обязан, т.к. не является налогоплательщиком. 
3. обязан, на общих основаниях. 
8. Налог на имущество физических лиц в общем случае исчисляется исходя из: 
1. балансовой стоимости облагаемого имущества. 
2. рыночной стоимости облагаемого имущества. 
3. инвентаризационной  стоимости  облагаемого  имущества,  а  при  принятии 

соответствующего закона субъектом РФ - исходя из его кадастровой стоимости. 
9. Размер налога, взимаемого в связи с применением УСН: 
1. зависит от решений налоговых органов. 
2. зависит от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 
3. не зависит от результатов хозяйственной деятельности налогоплательщика. 
10. Объект налогообложения по ЕНВД установлен в НК РФ, как: 
1. вмененный доход. 
2. вмененный  доход,  уменьшенный  на  величину 

расходов. 3. реальный доход. 
 
11. Индивидуальный предприниматель, применяющий ЕНВД, приостановил свою 
деятельность и уведомил об этом налоговый орган. В этом случае: 
1. обязанности  по  уплате  ЕНВД  и  по  представлению  налоговых  деклараций  на 
период приостановления деятельности отсутствуют. 
2. обязанности  по  уплате  ЕНВД  и  по  представлению  налоговых  деклараций  на 
период приостановления деятельности сохраняются. 
3. обязанность  по  уплате  ЕНВД  на  период  приостановления  деятельности 
отсутствует, а по представлению налоговых деклараций сохраняется. 
12. Срок действия патента по патентной системе налогообложения в соответствии с 
НК РФ: 
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1. календарный год. 
2. от одного до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года. 
3. от одного до двенадцати последовательных месяцев. 
13. Налогоплательщиками НДС при реализации товаров (работ, услуг) на 
территории РФ в общем случае могут являться: 
1. организации и индивидуальные предприниматели. 
2. исключительно коммерческие организации. 
3. организации,  индивидуальные  предприниматели,  филиалы  (представительства) 

российских организаций. 
14. ООО более трех раз в одном налоговом периоде отпустило благотворительной 
организации товар без оплаты; с указанных сделок НДС не уплачивало. Налоговый 
орган при проверке пришел к выводу, что по рассматриваемым сделкам НДС 
подлежал уплате. 
В данной ситуации налоговый орган: 
1. прав,  поскольку  для  целей  исчисления  НДС  безвозмездная  передача  права 
собственности на товары облагается, как и возмездная. 
2. прав,  поскольку  налогоплательщик  -  коммерческая  организация  не  может 
передавать право собственности на товары на безвозмездной основе. 
3. прав,  поскольку  безвозмездная  передача  права  собственности  на  товары  была 
осуществлена более трех раз в одном налоговом периоде. 
15. Одним из обязательных условий для использования налогоплательщиком 
вычетов по НДС в связи с приобретением им товара является: 
1. оплата товара поставщику. 
2. соответствующее письменное разрешение налогового органа. 
3. наличие у налогоплательщика счета-фактуры, выданного поставщиком. 
16. Подакцизным товаром является: 
1. охотничье оружие. 
2. моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. 
3. золото в слитках. 
17. В магазине в бутылках по 0,5 л продается водка (250 руб. за бутылку, крепость 
40%) и коньяк (10 тыс. руб. за бутылку, крепость 40%), произведенные в России в 
одно время. Отметьте правильное утверждение. 
1. в цене обоих алкогольных напитков акциз составляет одинаковую сумму, а НДС 

составляет одинаковый процент от цены. 
2. в цене обоих алкогольных напитков акциз и НДС составляют одинаковый процент 

от цены. 
3. в цене коньяка есть как акциз, так и НДС, а в цене водки - только акциз. 
18. В случае если доход индивидуального предпринимателя от предпринимательской 
деятельности, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, меньше суммы вычетов, то: 
1. НДФЛ не уплачивается. 
2. НДФЛ уплачивается с дохода, без учета вычетов. 
3. разница  между  суммой  дохода  и  суммой  вычетов  может  быть  возмещена 

индивидуальному предпринимателю из бюджета по его заявлению. 
19. Отметьте правильное утверждение: 
1. доход физического лица в размере 1 МРОТ в месяц не облагается НДФЛ. 
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2. алименты, получаемые налогоплательщиками, не облагаются НДФЛ. 
3. налоговая  декларация  по  НДФЛ  в  общем  случае  представляется  не  позднее  1 

апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
20. Гражданин РФ, постоянно проживающий на территории Германии, продал 
унаследованную им год назад квартиру в Н. Новгороде, за 3 млн. руб. Налоговый 
орган потребовал от данного гражданина уплаты НДФЛ с указанной суммы. 
Гражданин считает, что налог он уплачивать не обязан. В соответствии с НК РФ: 
1. гражданин обязан уплатить НДФЛ со всего дохода от продажи квартиры по ставке 

30%. 
2. гражданин не обязан уплачивать НДФЛ с дохода от продажи квартиры. 
3. гражданин не является налогоплательщиком НДФЛ. 
21. Доход от реализации товаров (работ, услуг) для целей налога на прибыль 
организаций определяется в гл. 25 НК РФ, как: 
1. безвозмездно полученное имущество (работы, услуги). 
2. экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 
3. выручка от реализации товаров (работ, услуг). 
22. С точки зрения гл. 25 НК РФ организации обязаны: 
1. реализовывать товары (работы, услуги) по ценам, увеличенным на размер налога 

на прибыль организаций. 
2. при реализации товаров (работ, услуг) устанавливать цену их реализации не ниже 

рыночной. 
3. представлять налоговые декларации по налогу на прибыль организаций. 
23. Иванов, владевший легковым автомобилем, продал его Сидорову; регистрация в 
ГИБДД проведена 10 февраля. Как уплачивается транспортный налог за февраль за 
указанный автомобиль? 
1. Иванов уплачивает транспортный налог за полный февраль, Сидоров за февраль 

налог не уплачивает. 
2. Иванов  уплачивают  транспортный  налог  до  10  февраля  включительно,  с  11 

февраля налог уплачивает Сидоров. 
3. как Иванов, так и Сидоров уплачивают транспортный налог за полный февраль. 
24. Земельный налог уплачивается с земельных участков, принадлежащих 
налогоплательщику: 
1. на праве собственности. 
2. на праве аренды. 
3. как на праве собственности, так и на праве аренды. 
 

ВАРИАНТ 3 
 
1. Гражданин, владеющий квартирой на праве собственности более трех лет, но не 
проживавший в ней и не предоставлявший ее в пользование другим лицам, на 
основании ст. 78 НК РФ обратился в налоговый орган с требованием о возврате 
уплаченного им налога на имущество физических лиц за весь период владения 
квартирой. Налоговый орган: 
1. имеет право отказать в возврате налога. 
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2. обязан возвратить налог, уплаченный в пределах трех лет, предшествующих 
подаче заявления. 

3. обязан возвратить налог в истребуемой сумме. 
 2. Налог на имущество физических лиц подлежит уплате: 
1. в срок не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
2. в срок не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
3. в срок, указанный в требовании об уплате налога. 
3. При условии соответствия налогоплательщика всем установленным в НК РФ 
критериям, УСН применяется: 
1. по усмотрению налогоплательщика, без дополнительных условий. 
2. с разрешения налогового органа, по заявлению налогоплательщика. 
3. по усмотрению налогоплательщика, с уведомлением налогового органа. 
4. ЕНВД: 
1. единообразно применяется на всей территории России. 
2. вводится  на  территориях  субъектов  федерации  по  усмотрению  региональных 

органов исполнительной власти. 
3. вводится  на  территориях  муниципальных  образований  по  усмотрению 

представительных органов местного самоуправления. 
5. ООО, применяющее ЕНВД, реализует в розницу в торговом павильоне с 
площадью торгового зала 100 кв. м. автозапчасти и моторные масла. В этом случае 
ООО: 
1. уплачивает со всех доходов павильона ЕНВД. 
2. уплачивает с доходов павильона от реализации запчастей ЕНВД, а от реализации 

моторных масел - налоги по общей системе налогообложения. 
3. уплачивает со всех доходов павильона налоги по общей системе налогообложения. 
6. Налоговая декларация по патентной системе налогообложения: 
1. представляется не позднее 10 календарных дней после начала действия патента. 
2. представляется  не  позднее  30  календарных  дней  после  окончания  действия 

патента. 
3. не предусмотрена. 
7. Наиболее часто встречающимся на практике объектом налогообложения НДС 
является: 
1. получение налогоплательщиком имущества, облагаемого НДС. 
2. реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ. 
3. получение налогоплательщиком дохода на территории РФ. 
8. Ставки НДС: 
1. установлены в НК РФ. 
2. подлежат установлению региональными органами законодательной власти. 
3. ежегодно устанавливаются Минфином России. 
9. В общем случае организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 
освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, если: 
1. в  отношении  этих  организаций  (предпринимателей)  за  три  предшествующих 
последовательных  календарных  года  не  возбуждались  дела  по  фактам  налоговых 
правонарушений. 
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2. за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма их выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) не превысила установленного предела. 
3. эти  организации  (предприниматели)  не  состоят  в  реестре  недобросовестных 
налогоплательщиков. 
10. Подакцизные работы: 
1. установлены в НК РФ: работы с драгоценными металлами, добыча нефти и газа. 
2. устанавливаются  ежегодно  Правительством  РФ,  исходя  из  социально-

экономической ситуации в стране. 
3. в РФ не предусмотрены. 
11. Производитель подакцизного товара, реализующий его, в общем случае обязан 
уплачивать: 
1. только НДС. 
2. только акциз. 
3. как НДС, так и акциз. 
12. Гражданин в букмекерской конторе потратил на ставки 100 тыс. руб., а выиграл 
30 тыс. руб. С точки зрения налогообложения НДФЛ имеет место: 
1. доход в сумме 26 тыс. руб., облагаемый НДФЛ по ставке 35%. 
2. убыток (т.к. расходы превысили доходы). 
3. доход в сумме 30 тыс. руб., не облагаемый НДФЛ. 
13. Работодатель - консервный завод (юридическое лицо), с согласия работника 
выплатил ему заработную плату в виде продукции. После получения такой 
заработной платы работник уволился. В этом случае работник обязан: 
1. уплатить работодателю НДФЛ, исчисленный исходя из стоимости продукции, для 

его последующего перечисления в бюджет. 
2. передать в ведение уполномоченного государственного органа часть продукции, 

соответствующей процентной доле НДФЛ. 
3. представить налоговую декларацию по НДФЛ и самостоятельно уплатить налог в 

бюджет. 
14. Облагается ли НДФЛ доход в виде квартиры, полученной по наследству? 
1. облагается у наследников, не относящихся к первой очереди, исходя из рыночной 

стоимости квартиры. 
2. облагается в части рыночной стоимости, превышающей 1 млн. руб. 
3. не облагается. 
15. Примером внереализационного дохода для целей налога на прибыль организаций 
является: 
1. выручка от реализации товаров (работ, услуг). 
2. безвозмездно полученное имущество (работы, услуги). 
3. имущество (работы, услуги), полученные в оплату за реализованные товары. 
16. Некоммерческая организация (юридическое лицо), осуществляющая социальную 
поддержку ветеранов войн: 
1. не является налогоплательщиком налога на прибыль организаций. 
2. не  является  налогоплательщиком  налога  на  прибыль  организаций  при  условии 

направления всей прибыли на ведение уставной деятельности. 
3. является налогоплательщиком налога на прибыль организаций. 
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17. Иванов, владевший легковым автомобилем, продал его в 2015 году "по 
доверенности" Сидорову, то есть выдал ему доверенность на право владения и 
распоряжения транспортным средством, а также получил с него денежные средства. 
В органах ГИБДД в течение 2016 года автомобиль продолжал быть 
зарегистрированным за Ивановым. Отметьте правильное утверждение: 
1. налоговый орган может предъявлять требования об уплате транспортного налога за 
2016 год только к Сидорову. 
2. налоговый орган может предъявлять требования об уплате транспортного налога за 
2016 год как к Иванову, так и к Сидорову. 
3. налоговый орган может предъявлять требования об уплате транспортного налога за 
2016 год только к Иванову. 
18. Местные органы власти, регламентируя земельный налог, вправе установить: 
1. объект налога. 
2. налоговую базу. 
3. налоговые льготы. 
19. При исчислении налога на имущество физических лиц по кадастровой 
стоимости, как в общем случае исчисляется налоговая база в отношении квартиры? 
1. как  ее  кадастровая  стоимость,  уменьшенная  на  величину  инвентаризационной 

стоимости 20 кв. м. общей площади этой квартиры. 
2. как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 

кв. м. 
жилой площади этой квартиры. 
3. как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 

кв. м. общей площади этой квартиры. 
20. Налог на имущество физических лиц с унаследованной квартиры уплачивается 
наследником: 
1. с момента открытия наследства. 
2. с момента принятия наследства. 
3. с момента регистрации квартиры за наследником в ЕГРП. 
21. Не вправе применять УСН: 
1. банки. 
2. общества с ограниченной ответственностью. 
3. индивидуальные предприниматели. 
22. При условии соответствия налогоплательщика всем установленным в НК РФ 
критериям, ЕНВД применяется: 
1. по усмотрению налогоплательщика, с постановкой на учет в налоговом органе в 

качестве налогоплательщиков ЕНВД. 
2. в обязательном порядке налогоплательщиком, осуществляющим облагаемые виды 

деятельности. 
3. с разрешения налогового органа, по заявлению налогоплательщика. 
23. Налоговый орган провел выездную проверку индивидуального 
предпринимателя, вынес решение о привлечении к налоговой ответственности и 
доначислил ЕНВД. До получения требования об уплате налога индивидуальный 
предприниматель прекратил свой статус. В этой ситуации налоговый орган: 
1. может взыскать доначисленные суммы через арбитражный суд. 
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2. утратил возможность взыскания доначисленных сумм. 
3. может взыскать доначисленные суммы через суд общей юрисдикции. 
24. Переход на патентную систему налогообложения является: 
1. обязательным. 
2. уведомительным. 
3. разрешительным. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 

25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 

шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 

интервал 1,5.

Титульный  лист  работы  оформляется  студентом  по  образцу,  данному 

в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. 

В  конце  работы  в  обязательном  порядке  должны  быть  представлены  окончательные 

выводы. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.3  -  Способен  осуществлять  руководство  структурным  подразделением 

внутреннего контроля

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
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0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 1 
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Организация  проведения 
налоговых проверок,  контроль  ревизия  и  аудит (предприятия)» обращают 
внимание  студента  на  главное,  существенное  в  изучаемой  дисциплине, 
помогают  выработать  умение  анализировать  явления  и  факты,  связывать 
теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче 
экзамена. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Организация  проведения  налоговых  проверок,  контроль  ревизия  и  аудит 
(предприятия)» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Общие положения методики налоговых расследований

Криминалистическая  характеристика  финансовых  и  налоговых 
преступлений.  Способы совершения  финансовых  и  налоговых  преступлений. 
Типологические черты субъектов преступлений.

Тема  2.  Правовой  статус  органов,  осуществляющих  финансовые  и 
налоговые расследования деятельности, структура, полномочия.

Следственный  комитет  Российской  Федерации:  общая  характеристика, 
нормативная  основа  деятельности,  структура,  полномочия  в  сфере 
расследования финансовых и налоговых преступлений.

Полиция:  общая  характеристика,  нормативная  основа  деятельности, 
структура,  полномочия  в  сфере  расследования  финансовых  и  налоговых 
преступлений.

Федеральная служба по финансовому мониторингу: общая характеристика, 
нормативная основа деятельности, структура, полномочия.

Федеральная налоговая служба: общая характеристика, нормативная основа 
деятельности, структура, полномочия.

Федеральная  таможенная  службы:  общая  характеристика,  нормативная Тема 3. Расследования легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем

Общая  характеристика  нормативно-правовой  базы  противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем. Меры, направленные на 
противодействие легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным 
путем,  и  финансированию  терроризма.  Организация  и  осуществление 
внутреннего  контроля.  Операции  с  денежными  средствами  или  иным 
имуществом,  подлежащие  обязательному  контролю.  Представление 
информации и документов

Криминалистическая  характеристика  легализации  (отмывания)  доходов, 
полученных преступным путем. Особенности возбуждения уголовного дела.

Тема 4. Расследования преступлений в банковской деятельности
Основные  виды  преступлений  в  банковской  деятельности.  Незаконная 

банковская  деятельность.  Незаконное  получение  кредита.  Незаконные 
получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные

ситуации. Особенности тактики следственных действий.
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Тема 5. Расследования преступлений в сфере денежного обращения
Основные  виды  преступлений  в  сфере  денежного  обращения. 

Изготовление,  хранение,  перевозка  или  сбыт  поддельных  денег  или  ценных 
бумаг.  Неправомерный  оборот  средств  платежей.  Уклонение  от  исполнения 
обязанностей  по  репатриации  денежных  средств  в  иностранной  валюте  или 
валюте Российской Федерации. Совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 
счета нерезидентов с использованием подложных документов 

Тема 6. Расследование налоговых преступлений
Основные виды налоговых преступлений.  Уклонение от уплаты налогов и 

(или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации.  Неисполнение  обязанностей  налогового  агента.  Сокрытие 
денежных  средств  либо  имущества  организации  или  индивидуального 
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 
(или) сборов

Особенности  возбуждения  уголовного  дела.  Типичные  следственные 
ситуации. Особенности тактики следственных действий.

Тема 7. Расследования преступлений на рынке ценных бумаг
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Нарушение порядка учета 

прав  на  ценные  бумаги.  Манипулирование  рынком.  Воспрепятствование 
осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. 
Фальсификация  решения  общего  собрания  акционеров  (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета)  хозяйственного  общества.  Неправомерное  использование 
инсайдерской информации

Особенности  возбуждения  уголовного  дела.  Типичные  следственные 
ситуации. Особенности тактики следственных действий.

Тема 8. Расследование контрабанды и уклонения от уплаты таможенных 
платежей

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 
или  физического  лица.  Контрабанда  наличных  денежных  средств  и  (или) 
денежных  инструментов.  Особенности  возбуждения  уголовного  дела. Тема 9. Расследование криминальных банкротств

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство
Особенности  возбуждения  уголовного  дела.  Типичные  следственные 

ситуации. Особенности тактики следственных действий.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
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тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
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введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;
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-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
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конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
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 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 
нумерованных списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Организация проведения 
налоговых  проверок,  контроль  ревизия  и  аудит  (предприятия)» 
обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Организация 
проведения налоговых проверок, контроль ревизия и аудит (предприятия)».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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(Дата) (Дата)

Екатеринбург
ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  рекомендации  необходимы  для  студентов 
бакалавриата по направлению подготовки  38.03.01 Экономика  по дисциплине 
«Уголовное  право,  уголовный  процесс»  профиля  Организационно-правовые 
основы  экономической  безопасности  предприятия  (организации)  в  рамках 
подготовки и защиты курсовой работы.

В  методических  рекомендациях  содержатся  особенности  организации 
подготовки курсовой работы, требования к её оформлению, а также порядок 
защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи курсовой работы

Целями написания курсовой работы являются:
–  систематизация,  обобщение  и  закрепление  теоретических  знаний, 

практических  умений  и  навыков  их  применения  при  решении  конкретных 
профессиональных  задач,  соответствующих  видам  профессиональной 
деятельности, определяемых основной образовательной программой;

–  развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  при  решении 
профессиональных задач;

– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
своей  работы,  оценки  их  практической  значимости  и  возможных  областей 
применения, разработки практических рекомендаций в исследуемой области;

– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности.

При выполнении курсовой работы студент должен решить следующие 
задачи:

–  обосновать  актуальность  выбранной  темы,  степень  ее 
изученности/представленности в информационных источниках, ее значение для 
решения профессиональных задач;

–  изучить  теоретические  положения,  нормативно-правовую 
документацию, справочную и научную литературу по предмету исследования;

– изучить технологии анализа предмета исследования;
– собрать необходимый материал для проведения конкретного анализа;
–  провести  анализ  собранных  данных,  используя  соответствующие 

методы обработки информации, дать оценку выявленной ситуации;
– сделать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного 

анализа  по  совершенствованию/повышению  эффективности  деятельности 
объекта исследования;

–  оформить  курсовую  работу  в  соответствии  с  нормативными 
требованиями.
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Курсовая работа также выполняется по предлагаемой ниже методике.  
Подготовка  курсовой  работы  по  дисциплине  «Уголовное  право, 

уголовный процесс» студентами направления подготовки  38.03.01 Экономика 
является  важным  этапом  образовательного  процесса,  в  ходе  которого 
закладываются  компетенции.  Курсовая  работа  по  дисциплине «Уголовное 
право, уголовный процесс» должна быть выполнена в форме самостоятельно 
проведенного исследования и демонстрировать способность студента грамотно 
пользоваться  литературой,  умение  обобщать  и  анализировать  собранную 
информацию, критически оценивать существующие идеи, теории и концепции, 
излагать свои мысли, грамотно структурировать материал.

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ 
РАБОТЫ

1. Выбор темы, требования к названию

Тема  курсовой  работы  должны  отвечать  современным  требованиям 
развития  науки,  экономики,  культуры  и  образования,  соответствовать 
направлению  подготовки  студента,  а  также  выбранной  индивидуальной 
образовательной траектории обучения, в случае, если он проходил обучение в 
рамках индивидуальной образовательной траектории (далее – ИОТ).

Кафедра  определяет  общий  перечень  тем  курсовых  работ,  ежегодно 
обновляя его не менее чем на 30%. 

Название темы курсовой работы: 
должно  соответствовать  содержанию  работы,  ограничивать  круг 

вопросов, которые разрабатывает автор, раскрывать исследуемую идею; 
должно отражать замысел автора, т.е. полное или частичное изложение 

проблемы;
должно быть достаточно лаконичным, чтобы отражать основную идею 

исследования, но при этом не содержать лишних слов.
Студент  может  выбрать  тему  курсовой  работы  из  предлагаемого 

кафедрой  перечня,  либо,  исходя  из  собственных  научных  и  практических 
интересов, предложить свою тему, не выходя за рамки изучаемой дисциплины 
(направления).  Свобода  выбора  тем  курсовых  работ  позволяет  реализовать 
индивидуальные научные интересы студента, личностный подход к изучению 
проблемы.

Поскольку  курсовая  работа  –  это  научное  творческое  исследование, 
отличающееся  от  других  видов  работ,  например,  от  контрольных  или 
рефератов, то выбор темы является важным этапом, так как в нем проявляется 
интерес исследователя к проблеме. Тема должна быть актуальной для развития 
уголовного права или уголовного процесса в России и в мире.

Студент  должен  для  себя  определить  почему  именно  эта  тема  его 
заинтересовала, сможет ли он найти достаточно материала для работы над этой 
темой, посоветоваться с научным руководителем.
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Все  изменения  и  дополнения  по  теме  курсовой  работы  вносятся  не 
позднее чем за месяц до защиты и утверждаются на заседании кафедры.

Не допускается наличие одинаковой темы у двух студентов.
По  представлению  научного  руководителя  и  решению  кафедры  в 

качестве курсовой работы может быть представлен доклад (статья) студента в 
научном кружке или на студенческой научной конференции.

После выбора и утверждения темы курсовой работы студент заполняет 
бланк задания на курсовую работу (приложение А).

Бланк  задания  подписывается  студентом  и  руководителем  курсовой 
работы, подшивается в курсовую работу после титульного листа. Задание на 
выполнение курсовой работы не нумеруется.

Подготовленная  курсовая  работа  распечатывается  в  одном экземпляре, 
сшивается или брошюруется иным способом и предоставляется на кафедру за 
неделю до установленной даты защиты.

Выполненная  студентом курсовая  работа  проверяется  руководителем в 
течении трех дней после ее сдачи на кафедру.

На  титульном  листе,  соответствующей  установленным  требованиям 
курсовой работы, руководитель ставит отметку о допуске к защите. В случае 
несоответствия  требованиям,  руководитель  дает  письменное  пояснение  по 
тексту работы о нарушениях и ставит отметку о недопуске к защите и сроке 
предоставления исправленного материала.

Ответственность  за  допуск  и  качество  допущенной  работы  несет 
руководитель. 

2. Требования к форме и содержанию курсовой работы:
2.1  Содержание  курсовой  работы  должно  быть  ориентировано  на 

формирование  запланированных  компетенций  при  освоении  базовых 
дисциплин, установленных учебных планом.

2.2  Курсовая  работа  должна  представлять  собой  профессионально 
направленную  самостоятельно  выполненную,  законченную  работу  по 
конкретной теме, связанной с будущей квалификацией бакалавра (специалиста) 
и  видом  его  деятельности,  определенным  образовательной  программой 
соответствующего направления обучения. Материал курсовой работы может в 
дальнейшем стать составной частью выпускной квалификационной работы.

2.3  Курсовая  работа  должна  содержать  системный  анализ  объекта 
(предмета)  практической  деятельности  в  конкретной  профессиональной 
области,
как  правило,  опирающийся  на  известные  модели  и  методики  исследования, 
может основываться на обобщении выполненных студентом проектов, а также 
опубликованных статей и докладов.

2.4  К  защите  курсовой  работы  представляется  текстовый  документ,  в 
качестве приложения может быть представлен графический материал (чертежи, 
схемы, плакаты) и/или компьютерная презентация работы (в зависимости от 
направления обучения).
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2.5  Рекомендуемый объем текстового  документа  курсовой работы (без 
приложений) – 25- 30 страниц.

3 ЭТАПЫ И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
3.1 Подготовка курсовой работы включает в себя следующие этапы:
3.2 Подготовительный этап (решение общих организационных вопросов): 
составление  календарного  графика  работы  над  курсовыми  работами, 

разработка тематики; 
подбор руководителей и, при необходимости, консультантов; проведение 

организационных собраний в группах, выдача заданий на курсовые работы.
3.3  Этап  написания  курсовой  работы.  Конкретные  сроки  написания 

курсовой работы определяются учебным планом образовательной программы, 
на основе которого руководитель образовательной программы и заведующий 
выпускающей  кафедры  устанавливают  примерный  календарный  график 
выполнения курсовой работы.

3.4 Примерный календарный график может включать в себя следующие 
мероприятия:

– выбор темы курсовой работы, назначение руководителя;
– утверждение темы курсовой работы и руководителя;
–  получение  задания,  согласование  плана  работы,  подбор  и  анализ 

литературных источников;
– написание и доработка курсовой работы с учетом замечаний научного 

руководителя;
– нормоконтроль, проверка на заимствования;
– сдача руководителю готовой курсовой работы;
– получение рецензии.
3.5  Индивидуальный  график  подготовки  курсовой  работы  студентом 

должен  соответствовать  календарному  графику  организации  подготовки 
курсовых  работ,  устанавливаемому  руководителем  образовательной 
программы.

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
4.1 Структура курсовой работы включает:
– титульный лист (Приложение А);
– задание на выполнение курсовой работы (Приложение Б);
–  содержание  (подшивается  после  титульного  листа,  задания  на 

выполнение курсовой работы, лист содержания не нумеруется, но входит в счет 
страниц, номер страницы содержания – 2);

– текст курсовой работы (введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников, приложения);

–  прилагаемые  к  курсовой  работе  документы  (справка  о  проверке  на 
Антиплагиат);

- рецензия (Приложение В). 
Текстовый  вариант  курсовой  работы  предоставляется  на  кафедру  в 

мягком переплете, в одном варианте, за неделю до установленной даты защиты.
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4.2 Титульный лист и прилагаемые к курсовой работе документы
4.2.1 Титульный лист курсовой работы должен быть подписан студентом 

и его научным руководителем.
4.2.2 Задание на выполнение курсовой работы является индивидуальным 

для каждого студента и содержит тему исследования, характеристику объекта 
исследования, необходимые исходные данные, календарный график подготовки 
курсовой работы. 

Задание заполняется студентом совместно с руководителем работы и на 
основании  утвержденной  темы.  Задание  оформляется  в  2-х  экземплярах, 
которые  подписываются  заведующим  кафедрой,  научным  руководителем  и 
студентом.  Один  экземпляр  задания  остается  на  кафедре,  другой  выдается 
студенту  и  при  оформлении  курсовой  работы  подшивается  в  работу  после 
титульного  листа.  В  общую нумерацию страниц бланк задания  не  входит  и 
номер страницы на нем не проставляется.

4.2.3  Справка  о  проверке  на  Антиплагиат  формируется  программой 
Антиплагиат.

4.3 Содержание
Содержание  включает  в  себя  введение,  наименование  всех  разделов 

(глав) и подразделов работы, заключение, список использованных источников и 
наименование всех приложений.

4.4 Текст курсовой работы
4.4.1 Введение
Во  введении  курсовой  работы  излагаются  причины  выбора  темы,  ее 

актуальность, теоретическая и практическая значимость, степень теоретической 
разработанности  (с  указанием  основных  научных  источников  и  фамилий 
исследователей),  цель  и  задачи  работы,  характеристика  методологических 
подходов к раскрытию предмета исследования. Рекомендуемый объем введения 
–2-3 страницы.

4.4.2 Основная часть работы
В  основной  части  работы  анализируется  проблема  в  целом, 

представляются различные точки зрения специалистов, излагается собственное 
мнение  автора  по  спорным  аспектам.  Главные  требования  –  логичность  и 
последовательность  изложения  материала,  стремление  осветить  проблему  с 
разных  сторон,  сравнить  различные  подходы  и  выработать  собственные 
суждения.

4.4.3 Заключение
Заключение содержит краткое перечисление того, что сделано студентом 

лично по исследуемой теме (авторский вклад), включает выводы по каждому 
разделу, в том числе рекомендации, мероприятия и оценку их эффективности. 
Выводы  должны  быть  краткими,  четкими  и  наглядными.  Их  необходимо 
формулировать  таким  образом,  чтобы  было  видно,  что  поставленная  цель 
работы достигнута и все задачи решены. Рекомендуемый объем заключения 2-3 
страницы.

4.4.4 Список использованных источников
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Список  содержит  сведения  об  источниках,  использованных  при 
написании  работы.  К  ним  относятся  законодательные  и  нормативные  акты, 
стандарты; учебная и научная литература, статьи из периодических изданий; 
статьи,  аналитические,  статистические  и  иные  материалы  из  сети  интернет; 
интернет-сайты  предприятий,  государственных  органов,  аналитических 
агентств и т.п.

В тексте ссылки на использованные источники приводятся в квадратных 
скобках.

Сведения об источниках располагаются в порядке появления ссылок на 
источники в тексте, нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с 
абзацного отступа. 

Хорошо  проработанная  курсовая  работа  обычно  содержит  20-30 
источников, в том числе источники иностранных авторов.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Учебная литература

№ 
п/п

Наименование
Кол-во 

экз.

1

Павлов,  В.  Г.  Актуальные  проблемы  уголовного  права: 
учебное  пособие  /  В.  Г.  Павлов.  —  Санкт-Петербург: 
Юридический  центр  Пресс,  2020.  — 216  c.  — ISBN 978-5-
94201-793-4.  —  Текст:  электронный  //  Цифровой 
образовательный  ресурс  IPR  SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/104299.html .  —  Режим  доступа: 
для авторизир. пользователей

Эл. 
ресурс

2

Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире: 
учебник  для  студентов  вузов  /  А.  Г.  Савицкий.  — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02307-6. — 
Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81509.html 
. — Режим доступа: для авторизир. пользователей

Эл. 
ресурс

3
Сверчков, В. В. Уголовное право. Общая и Особенная части: 
учебник для бакалавров / В. В. Сверчков. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 589 с. : рис.

10

4 Уголовное право. Общая часть: рабочая тетрадь / составители 
О.  В.  Бесчастнова,  А.  П.  Штанькова.  —  Астрахань: 
Астраханский  государственный  университет,  Издательский 
дом «Астраханский университет», 2020. — 75 c. — ISBN 978-

Эл. 
ресурс
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5-9926-1173-1.  —  Текст:  электронный  //  Цифровой 
образовательный  ресурс  IPR  SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108856.html .  —  Режим  доступа: 
для авторизир. пользователей

5

Уголовное  право  Российской  Федерации.  Особенная  часть: 
учебник / В. В. Бабурин, М. В. Бавсун, И. А. Белецкий [и др.]; 
под редакцией М.  В.  Бавсуна.  — 2-е  изд.  — Омск:  Омская 
академия МВД России, 2020. — 768 c. — ISBN 978-5-88651-
730-9.  — Текст:  электронный //  Цифровой  образовательный 
ресурс  IPR  SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/108827.html .  —  Режим  доступа: 
для авторизир. пользователей

Эл. 
Ресурс

6

Маринкин,  Д.  Н.  Уголовный  процесс  [Экономическая 
безопасность]. Практикум: учебное пособие / Д. Н. Маринкин. 
—  Пермь:  Пермский  государственный  национальный 
исследовательский университет, 2020. — 131 c. — ISBN 978-5-
7944-3520-7.  —  Текст:  электронный  //  Цифровой 
образовательный  ресурс  IPR  SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/123067.html .— Режим доступа: для 
авторизир. пользователей

Эл. 
ресурс

7

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по 
состоянию на 20 марта 2020 г.  + путеводитель по судебной 
практике  и  сравнительная  таблица  последних  изменений.  - 
Москва: Проспект, 2020. - 384 с. : табл.

2

8

Уголовный  процесс  (Особенная  часть):  конспект  лекций  / 
составители  Н.  П.  Печников.  —  Тамбов:  Тамбовский 
государственный технический университет,  ЭБС АСВ, 2012. 
— 112 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 
ресурс  IPR  SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/64604.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей

Эл. 
ресурс

9

Уголовный процесс: практикум / составители Н. И. Лямкина, 
Л.  В.  Смешкова.  —  Новосибирск:  Новосибирский 
государственный  университет  экономики  и  управления 
«НИНХ», 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-7014-0968-0. — Текст: 
электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR 
SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106160.html . - Режим доступа: для 
авторизир. пользователей

Эл. 
ресурс

10 Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебное пособие для 
студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки 
«Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. М. Багмет, Н. Н. Ильин 
[и др.]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. — ISBN 
978-5-238-02967-2.  —  Текст:  электронный  //  Цифровой 

Эл. 
ресурс
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образовательный  ресурс  IPR  SMART:  [сайт].  —  URL: 
https://www.iprbookshop.ru/72438.html . — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей

5.2 Нормативные правовые акты

Конституция Российской Федерации  [Текст] /  Принята  всенародным голосованием 
12.12.1993 г.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с 
изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) // СПС «Консультант Плюс».

Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]: 
Федеральный  закон  от  18.12.2001  N  174-ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями  на  день 
ознакомления с актом) // СПС «КонсультантПлюс».

5.3  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 
ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Ресурсы сети Интернет:
Верховный Суд Российской Федерации – http://www.  sypcourt  .  ru  /  
Министерство  труда и социальной  защиты Российской  Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru/
Электронная  библиотека/Право  России  -  http://www.allpravo.ru/library/ Все  о  праве: 

компас в мире юриспруденции. Собрание юридической литературы правовой тематики. 
Информационные справочные системы: 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
Современные профессиональные базы данных:

Scopus:  база  данных  рефератов  и  цитирования 
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri

Е-  library  : электронная научная библиотека:   https://elibrary.ru  

5.4  ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО), 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Microsoft Windows 8 Professional
Microsoft Office Professional 2010
FineReader 12 Professional

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Защита курсовой работы
Защита курсовых работ проводится публично. 
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Перенос сроков защиты возможен только в особых случаях, возникших 
либо  не  по  вине  студента,  либо  при  наличии  документа  об  уважительной 
причине.  К  уважительным  причинам  неявки  на  защиту  курсовой  работы 
относятся:  временная  нетрудоспособность,  вызов  в  суд,  транспортные 
проблемы, иные причины, подтвержденные соответствующими документами. В 
этом  случае  обязательно  следует  своевременно  согласовать  сроки 
представления курсовой работы.

На защите студент делает краткое (5-7 мин.) сообщение с презентацией 
об основных результатах работы. В докладе и/или презентации должны быть 
отображены:

- актуальность исследования, 
– цель и задачи работы,
– предмет и объект исследования,
– основные результаты проведенного исследования (краткие выводы),
–  рекомендации и  мероприятия,  предлагаемые студентом для  решения 

выявленных проблем.
К защите студенты могут подготовить раздаточный материал, в который 

по их усмотрению могут быть включены основные теоретические положения 
работы,  программы  исследования,  инструменты  исследования,  таблицы, 
графики, диаграммы и др. 

Результаты защиты курсовой работы оцениваются оценками «отлично», 
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  и  объявляются 
студентам в день защиты.

Основные  критерии  оценки  курсовой  работы уровень  теоретической  и 
практической подготовки студента;

–  соответствие  темы  курсовой  работы  направленности  (профилю) 
обучения;

– актуальность темы;
–  новизна  полученных  данных  и  возможность  практического 

использования результатов;
– обоснованность результатов и аргументированность выводов;
– уровень оригинальности работы;
– степень самостоятельности при подготовке работы;
–  реалистичность  и  соответствие  рекомендаций  и  мероприятий 

выявленным проблемам;
– владение языком и стилем научного изложения;
– логичность изложения материала;
– соответствие оформления работы утвержденным требованиям;
– аккуратность оформления работы;
– качество ответов на вопросы и замечания.
Максимальный балл за курсовую работу –100 баллов.
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Примерный перечень тем курсовой работы:
1. Цели и задачи уголовного процесса.
2. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права.
3. Источники уголовно-процессуального права.
4. Уголовно-процессуальные отношения.
5. Уголовно-процессуальные функции.
6. Уголовное преследование.
7. Состязательный уголовный процесс.
8. Система принципов уголовного процесса.
9. Принцип публичности в уголовном процессе.
10. Презумпция невиновности в уголовном процессе.
11. Право на защиту в уголовном процессе.
12. Объективная истина в уголовном процессе.
13. Принцип  непосредственности  исследования  доказательств  в 

уголовном процессе.
14. Гласность в уголовном процессе.
15. Состязательность в уголовном процессе.
16. Принцип независимости суда в уголовном процессе.
17. Классификация субъектов и участников уголовного процесса.
18. Суд как субъект уголовного процесса.
19. Прокурор в уголовном процессе.
20. Следователь в уголовном процессе.
21. Начальник следственного отдела в уголовном процессе России.
22. Органы дознания в уголовном процессе.
23. Представительство в уголовном процессе.
24. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе.
25. Защитник в уголовном процессе.
26. Потерпевший в уголовном процессе.
27. Свидетель в уголовном процессе.
28. Эксперт и специалист в уголовном процессе.
29. Институт отводов в уголовном процессе.
30. Основания уголовно-процессуальных решений.
31. Судебные издержки в уголовном процессе.
32. Общая характеристика уголовно-процессуального доказывания.
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33. Собирание доказательств в уголовном процессе.
34. Оценка доказательств в уголовном процессе.
35. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
36. Доказательства в уголовном процессе.
37. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
38. Источники доказательств в уголовном процессе.
39. Виды доказательств в уголовном процессе.
40. Показания как доказательства в уголовном процессе.
41. Заключение эксперта как уголовно-процессуальное доказательство.
42. Вещественные доказательства по уголовному делу.
43. Протоколы как источники доказательств в уголовном процессе.
44. Использование  научно-технических  средств  в  процессе 

доказывания.
45. Документы как источники доказательств по уголовному делу.
46. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной, 

административной и частной детективной деятельности.
47. Меры уголовно-процессуального принуждения.
48. Задержание подозреваемого.
49. Меры пресечения.
50. Заключение под стражу как мера пресечения.
51. Залог как мера пресечения.
52. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
53. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
54. Предварительная  проверка  заявлений  и  сообщений  о 

преступлениях.
55. Доказательственное  значение  материалов,  полученных  на  стадии 

возбуждения уголовного дела.
56. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
57. Система стадии предварительного расследования.
58. Предварительное следствие по уголовному делу.
59. Дознание по уголовному делу.
60. Общие условия предварительного расследования.
61. Процессуальная самостоятельность следователя.
62. Взаимодействие следователя с органами дознания.
63. Соединение и выделение уголовных дел.
64. Система следственных действий в уголовном процессе.
65. Допрос в системе следственных действий.
66. Очная ставка.
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67. Предъявление для опознания.
68. Обыск и выемка.
69. Осмотр как следственное действие.
70. Назначение и производство экспертизы по уголовному делу.
71. Привлечение лица в качестве обвиняемого.
72. Приостановление уголовного дела.
73. Окончание  предварительного  расследования  составлением 

обвинительного заключения.
74. Обвинительное заключение и обвинительный акт.
75. Прекращение уголовного дела.
76. Основания  для  прекращения  уголовного  дела  и  уголовного 

преследования.
77. Прокурорский надзор в уголовном процессе.
78. Судебный контроль в уголовном процессе.
79. Подготовка судебного заседания как стадия уголовного процесса.
80. Общие условия судебного разбирательства.
81. Пределы судебного разбирательства.
82. Соотношение судебного и предварительного следствия.
83. Приговор.
84. Формы пересмотра судебных решений в уголовном процессе.
85. Производство в суде второй инстанции.
86. Апелляция в Российском уголовном процессе
87. Основания к отмене или изменению приговора.
88. Существенные уголовно-процессуальные нарушения.
89. Предмет стадии исполнения приговора.
90. Производство в надзорной инстанции в уголовном процессе.
91. Возобновление  уголовных  дел  по  новым  и  вновь  открывшимся 

обстоятельствам.
92. Суд присяжных: общая характеристика.
93. Особенности производства по делам несовершеннолетних.
94. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера.
95. Особенности производства по делам частного и частно-публичного 

обвинения.
96. Гражданский иск в уголовном процессе.
97. Реабилитация в уголовном процессе.
98. Оказание  правовой  помощи  по  уголовным  делам  в  сфере 

международного сотрудничества.
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Советы студенту:
−Готовясь к защите курсовой работы, вы должны вспомнить материал 

максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. 
Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания 
материала  в  целом,  иначе  вы  сможете  проговорить  все  15-20  минут  и  не 
раскрыть  существа  вопроса.  Особенно  строго  следует  отбирать  примеры  и 
иллюстрации.

−  Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите 
подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, 
что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

−Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 
потом ее детализировать.

−Рассказывать  будет  легче,  если  вы  представите  себе,  что  объясняете 
материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не 
знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать 
важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

−Строго  следите  за  точностью  своих  выражений  и  правильностью 
употребления терминов.

−Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа,  но и не 
мямлите.

−Не  демонстрируйте  излишнего  волнения  и  не  напрашивайтесь  на 
сочувствие.

−Будьте  особенно  внимательны  ко  всем  вопросам  преподавателя,  к 
малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

−Не  бойтесь  дополнительных  вопросов  –  чаще  всего  преподаватель 
использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если 
вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не 
возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько 
позже того, на чем вы были прерваны.

−Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала 
правильно  его  понять.  Для  этого  нужно  хотя  бы немного  подумать,  иногда 
переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при 
ответе  следует  соблюдать  тот  же  принцип  экономности  мышления,  а  не 
высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

−Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 
(это вина не преподавателя, а ваша).

Внимание
1.  Не  допускается  сдача  скачанных  из  сети  Internet курсовых  работ, 

поскольку,  во-первых,  это  будет  рассматриваться  как  попытка  обмана 
преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-
третьих,  в  мировой  практике  ведется  борьба  с  плагиатом  при  сдаче  работ 
вплоть  до  отчисления  студентов  от  обучения. В  подобном  случае  курсовая 
работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.
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2. Студент,  не подготовивший и не защитивший курсовую работу, не 
может  быть  допущен  к  экзамену  по  дисциплине  «Экономика  организации 
(предприятия)».
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Приложение 

Образец оформления титульного листа курсовой работы

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Уральский государственный горный университет»
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 
направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 
работы  по  дисциплине  «Организация  и  методика  проведения  нормирования  труда»  в 
рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольной работы в виде реферата,  требования к его оформлению, а  также порядок 
защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата
Написание  реферата  практикуется  в  учебном  процессе  в  целях  приобретения 

студентом  необходимой  профессиональной  подготовки,  развития  умения  и  навыков 
самостоятельного  научного  поиска:  изучения  литературы  по  выбранной  теме,  анализа 
различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,  выделения  главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 
наиболее  сложные  проблемы  дисциплины,  учится  лаконично  излагать  свои  мысли, 
правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 
краткое  изложение  содержания  книги,  статьи,  исследования,  а  также  доклад  с  таким 
изложением».

Различают два вида реферата: 
 репродуктивный –  воспроизводит  содержание  первичного  текста  в  форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 
информация  в  обобщённом  виде,  иллюстрированный  материал,  различные  сведения  о 
методах  исследования,  результатах  исследования  и  возможностях  их  применения.  В 
реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

 продуктивный –  содержит  творческое  или  критическое  осмысление 
реферируемого  источника  и  оформляются  в  форме  реферата-доклада  или  реферата-
обзора.  В  реферате-докладе,  наряду  с  анализом  информации  первоисточника,  дается 
объективная  оценка  проблемы,  и  он  имеет  развёрнутый  характер.  Реферат-обзор 
составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 
зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата. 

Выбор темы реферата
Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  реферата  из  рекомендованного 

преподавателем  дисциплины  списка.  Выбор  темы  должен  быть  осознанным  и 
обоснованным  с  точки  зрения  познавательных  интересов  автора,  а  также  полноты 
освещения темы в имеющейся научной литературе. 

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 
с  преподавателем  студенту  предоставляется  право  самостоятельно  предложить  тему 
реферата,  раскрывающую  содержание  изучаемой  дисциплины.  Тема  не  должна  быть 
слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 
приложений) не позволит раскрыть ее. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 
по  данной  проблеме,  постепенно  переходя  к  узкоспециальной  литературе.  При  этом 



следует  сразу  же  составлять  библиографические  выходные  данные  используемых 
источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы). 

На  основе  анализа  прочитанного  и  просмотренного  материала  по  данной  теме 
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с  пометками, собственными 
суждениями  и  оценками.  Предварительно  подобранный  в  литературных  источниках 
материал может превышать необходимый объем реферата. 

Формулирование цели и составление плана реферата
Выбрав  тему  реферата  и  изучив  литературу,  необходимо  сформулировать  цель 

работы и составить план реферата.
Цель –  это  осознаваемый  образ  предвосхищаемого  результата.  Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 
чтобы  ориентироваться  на  нее  в  ходе  исследования.  Формулирование  цели  реферата 
рекомендуется  осуществлять  при  помощи  глаголов:  исследовать,  изучить, 
проанализировать,  систематизировать,  осветить,  изложить  (представления,  сведения), 
создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь  с  целью дальнейшей  работы,  параллельно  необходимо  думать  над 
составлением  плана,  при  этом  четко  соотносить  цель  и  план  работы.  Правильно 
построенный  план  помогает  систематизировать  материал  и  обеспечить 
последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:
Титульный лист. 
Оглавление (план, содержание).
Введение.
1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть

2. (полное наименование главы).
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (выводы).
Библиография (список использованной литературы).
Приложения (по усмотрению автора). 
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.
Оглавление(план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата. 
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 
краткая  характеристика  с  точки  зрения  полноты  освещения  избранной  темы.  Объем 
введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата  может  быть  представлена  двумя  или  тремя  главами, 
которые могут включать 2-3 параграфа (пункта). 

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 
источниках,  раскрываются  все  пункты  плана  с  сохранением  связи  между  ними  и 
последовательности перехода от одного к другому. 

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 
цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 
обязательны ссылки  на  первоисточники,  т.  е.  на  тех  авторов,  у  которых  взят  данный 
материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 
и пр. 



Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 
в  тексте  не  допускается,  кроме  общеизвестных  сокращений  и  аббревиатуры.  Каждый 
раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение(выводы).  В  этой  части  обобщается  изложенный  в  основной  части 
материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 
автор  реферата  из  работы  над  ним.  Выводы  делаются  с  учетом  опубликованных  в 
литературе  различных  точек  зрения  по  проблеме,  рассматриваемой  в  реферате, 
сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 
превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 
использованная  для  написания  реферата  литература,  периодические  издания  и 
электронные  источники  информации.  Список  составляется  согласно  правилам 
библиографического описания. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата
Рефераты,  как  правило,  требуют  изучения  и  анализа  значительного  объема 

статистического  материала,  формул,  графиков  и  т.  п.  В  силу  этого  особое  значение 
приобретает правильное оформление результатов проделанной работы. 

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 
не  допускаются.  Текст  работы оформляется  на  листах  формата  А4,  на  одной стороне 
листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 
компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта TimesNewRoman, кегль 14, 
междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст  реферата  должен  быть  разбит  на  разделы:  главы,  параграфы  и т. д. 
Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится.

Таблицы
Таблицы  по  содержанию  делятся  на  аналитические  и  неаналитические. 

Аналитические  таблицы  являются  результатом  обработки  и  анализа  цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 
текст  словами:  «таблица  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что…»,  «таблица  позволяет 
заключить, что…» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 
данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после  первого  упоминания  о  них  в  тексте  таким образом, 
чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая  таблица  должна  иметь  нумерационный  и  тематический  заголовок. 
Тематический  заголовок  располагается  по  центру  таблицы,  после  нумерационного, 
размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 
арабскими  цифрами  номера  таблицы.  Нумерация  таблиц  сквозная  в  пределах  каждой 
главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 
на  номер  таблицы  в  главе  по  порядку  (например:  «Таблица  2.2»  –  это  значит,  что 
представленная таблица вторая во второй главе).



Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 
должно  быть  одинаковым.  Если  данные  отсутствуют,  то  в  графах  ставят  знак  тире. 
Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 
различных  значений  одного  и  того  же  наименования  показателя  должно  быть 
одинаковым.

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на  другую 
страницу,  при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а  над 
переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 
работе  несколько  таблиц,  то  после  слов  «Продолжение»  или  «Окончание»  указывают 
номер  таблицы,  а  само  слово  «таблица»  пишут  сокращенно,  например: 
«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1». 

На  все  таблицы  в  тексте  реферата  должны  быть  даны  ссылки  с  указанием  их 
порядкового номера, например: «…в табл. 2.2».

Формулы
Формулы  –  это  комбинации  математических  знаков,  выражающие  какие-либо 

предложения. 
Формулы,  приводимые  в  реферате,  должны  быть  наглядными,  а  обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам.
Пояснения  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует  приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле.  
Значение каждого символа и числового коэффициента дается с  новой строки.  Первую 
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы  и  уравнения  следует  выделять  из  текста  свободными  строками.  Если 
уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:).

Формулы  нумеруют  арабскими  цифрами  в  пределах  всей  курсовой  работы 
(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 
пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 
в круглых скобках. 

В  тексте  ссылки на  формулы приводятся  с  указанием их  порядковых номеров, 
например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации
Иллюстрации  позволяют  наглядно  представить  явление  или  предмет  такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.
Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.
Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и  без  соблюдения  масштаба  основную  идею  какого-либо  устройства,  предмета, 
сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма  –  один  из  способов  изображения  зависимости  между  величинами. 
Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для  построения  линейных  диаграмм  используется  координатное  поле.  По 
горизонтальной  оси  в  изображенном масштабе  откладывается  время  или  факториальные 
признаки,  на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 
размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 
– в результате получается ломаная линия.

На  столбиковых  диаграммах  данные  изображаются  в  виде  прямоугольников 
(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 
(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.



Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 
которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График –  это  результат  обработки  числовых  данных.  Он  представляет  собой 
условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 
линии.

Количество  иллюстраций  в  работе  должно  быть  достаточным  для  пояснения 
излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 
них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 
по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 
центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 
«Рис. 1.1»  (первый  рисунок  первой  главы).  Ссылки  на  иллюстрации  в  тексте  реферата 
приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1».

При  необходимости  иллюстрации  снабжаются  поясняющими  данными 
(подрисуночный текст).

Приложения
Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 
По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 
помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 
положения,  результаты  промежуточных  расчетов,  типовые  проекты,  имеющие 
значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 
в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 
содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 
новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 
номер  приложения.  Если  в  реферате  больше  одного  приложения,  их  нумеруют 
последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое  приложение  должно  иметь  заголовок,  который  помещают  ниже  слова 
«Приложение» над текстом приложения, по центру.

При  ссылке  на  приложение  в  тексте  реферата  пишут  сокращенно  строчными 
буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 
нумерацией листов.  Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 
общий объем страниц реферата.

Библиографический список
Библиографический  список  должен  содержать  перечень  и  описание  только  тех 

источников, которые были использованы при написании реферата.
В  библиографическом  списке  должны  быть  представлены  монографические 

издания  отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы  профессиональной 
периодической  печати  (экономических  журналов,  газет  и  еженедельников), 
законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 
обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 
изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 
демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 
источников  является  алфавитный.  Работы одного  автора  перечисляются  в  алфавитном 
порядке  их  названий.  Исследования  на  иностранных  языках  помещаются  в  порядке 
латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже  приводятся  примеры  библиографических  описаний  использованных 
источников.



Статья одного, двух или трех авторов из журнала
Зотова Л.  А.,  Еременко О.  В.  Инновации  как  объект  государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19. 



Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами
Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 

Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами
Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2009. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами
Экономическая теория: учебник / В. Д. Камаев [и др.]. М.: ВЛАДОС, 2011. 143 с.
Сборники
Актуальные  проблемы  экономики  и  управления:  сборник  научных  статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.
Статья из сборника
Данилов А. Г.  Система  ценообразования  промышленного 

предприятия // Актуальные  проблемы  экономики  и  управления: сб.  научных  статей. 
Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты
Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки
Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 
а  также  при  необходимости  адресовать  читателя  к  трудам,  в  которых рассматривался 
данный вопрос.

Ссылки  должны  быть  затекстовыми,  с  указанием  номера  соответствующего 
источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 
списком и соответствующей страницы. 

Пример оформления затекстовой ссылки
Ссылка  в  тексте:  «При  оценке  стоимости  земли  необходимо  учесть  все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191].
В списке использованных источников:
17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).
Порядок защиты реферата.
1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.
2.Ответы студента на вопросы преподавателя.
3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
 Готовясь  к  защите  реферата,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить  главное,  что  наиболее  важно  для  понимания  материала  в  целом,  иначе  вы 
сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 
следует отбирать примеры и иллюстрации.

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 
при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность).



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела,  и  что при этом вам обязательно нужно доказать  важность  данного раздела  и 
заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 
ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 
ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 
его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 
правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 
принцип  экономности  мышления,  а  не  высказывать  без  разбора  все,  что  вы  можете 
сказать.

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 
не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)    

1. Бригадная организация труда.
2. Труд и самоуправление.
3. Функционально-трудовой анализ на примере горного предприятия
4. Творческие работники в материальном производстве.
5. Технологии и трудовые процессы горного предприятия.
6. Анализ структуры кадров горного предприятия (на отдельном примере).
7. Изменение численности работников при реинженеринге  бизнес-процессов 

на горном предприятии.
8. Анализ состояния внутренних рынков труда предприятий.
9. Планирование численности рабочих современного горного предприятия.
10. Государственное регулирование занятости работников горной отрасли.
11. Статистическая отчетность по труду в горной отрасли.
12. Нормативно  правовые  акты  по  регулированию  условий  труда  на  горном 

предприятии.
13. Использование  норм  труда  при  планировании  основных  технико-экономических 

показателей предприятия.
14. Стимулирующая функция норм труда (на отдельном примере).
15. Нормирование труда руководителей и управленцев.
16. Определение норм выработки на открытых работах.
17. Расчет попроцессных норм выработки на горных предприятиях.
18. Нормирование ремонтных работ.
19. Виды норм труда, применяемых на горном предприятии (на отдельном примере).
20. Минимальный размер оплаты труда в прогнозах экономистов.
21. Пример использования бестарифной системы оплаты труда.
22. Рейтинговые системы оплаты труда.
23. Философия оплаты труда на современном промышленном предприятии.



24. Методология построения тарифных систем предприятий.
25. Зарубежный опыт построения тарифных систем.
26. Расчет  фонда  заработной  платы  производственного  участка  горного 

предприятия.
27. Расчет бестарифной системы оплаты труда.
28. Достоинства и недостатки бестарифного подхода.
29. Расчет фонда оплаты труда, его распределение.
30. Предпринимательский гонорар.
31. Обзоры заработных плат.
32. Распределение заработной платы по конечному результату.
33. Оплата труда управленческого персонала.
34. Структура заработной платы на примере горного предприятия.
35. Анализ структуры заработной платы на примере горного предприятия.
36. Тенденции и перспективы заработной платы в горной отрасли.
37. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения в России.
38. Доплаты и надбавки к заработной плате как гарантии и компенсации.
39. Современные тенденции развития премирования на предприятии.
40. Горные инженеры – лауреаты государственных премий.
41. Зарубежный опыт премирования.
42. Методика разработки положений о премировании.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемая компетенция: ПК-1.3; ПК-1.6

Знать:
- основные понятия эффективности и производительности труда;
-  критерии  оценки  организации  труда  на  предприятии,  основные  направления 

организации труда;
-  факторы  и  условия  роста  производительности  труда  на  предприятиях 

минерально-сырьевого комплекса;
- принципы анализа и планирования производительности труда;
- сущность, виды и факторы разделения труда; 
- разнообразие видов рабочих мест;
- сущность, функции принципы и динамику различных видов норм; классификацию 

норм, применяемых на предприятиях минерально-сырьевого комплекса;
- цели изучения затрат рабочего времени;
-  виды  норм  и  факторы,  их  определяющие;  методы  и  порядок  разработки 

попроцессных  норм  выработки;  методику  расчета  попроцессных  норм  выработки  для 
подземных и  открытых работ;  комплексные нормы выработки,  методы их разработки; 
методика расчета агрегатных норм выработки; 

- сущность, функции и виды оплаты труда;
- формы и системы оплаты труда;
- сущность и виды премий, положения о премировании, системы премирования и 

вознаграждений;
- виды бригад и принципы их формирования;
- состав фонда заработной платы;
- принципы планирования фонда заработной платы;
Уметь:
-  определять показатели производительности труда на предприятиях минерально-

сырьевого комплекса; 
- определять структуру трудовых процессов;



- определять и классифицировать резервы роста производительности труда;
-  использовать  программы  и  проекты  при  планировании  производительности 

труда;
- определять наиболее эффективные виды кооперации труда;
-  осуществлять  создание  новых  рабочих  мест,  модернизацию рабочих  мест  как 

необходимое  средство  повышения  конкурентоспособности  предприятий,  аттестацию 
рабочих мест;

- осуществлять процесс нормирования разных ресурсов предприятия;
- осуществлять хронометражные наблюдения, производить фотографию рабочего 

времени и фото хронометраж;
-  рассчитывать  нормы  выработки  станочных,  слесарных  и  ремонтных  работ, 

пересматривать нормы труда; 
-организация оплаты труда в условиях корпоративных иерархий и фрилансинга;
- определять параметры использования той или иной системы оплаты труда;
- определять виды и размеры вознаграждений по результатам работы;
-  организовывать  рабочие  места  с  учетом  их  модернизации  и  повышения 

эффективности;
- проводить анализ состава фонда заработной платы и нерациональных выплат из 

него;
- планировать фонд заработной платы разными методами;
Владеть:
-  методами  измерения  производительности  труда  и  взаимосвязи  между 

производительностью труда и фондоотдачей;
-  методами  регулирования  организации  труда  на  предприятиях  минерально-

сырьевого комплекса;
- методами анализа численности работников;
- навыками анализа и планирования выработки и трудоемкости;
- методиками составления схем организации труда на производстве;
- навыками учета использования рабочих мест на предприятии;
- навыками использования принципов нормирования на практике;
- навыками обработки хронометражных наблюдений;
-  навыками  расчёта  нормированных  заданий,  методами  нормирования  труда 

руководителей, специалистов и служащих.
- навыками научной организации системы оплаты труда;
- навыками расчета заработной платы работника при использовании всех основных 

систем заработной платы;
- навыками начисления вознаграждений, премий и других видов поощрений;
-  методикой  оценки  развития  бригадной  формы организации  труда  по  группам 

факторов (производственным, организационным и социальным);
-  навыками формирования фонда заработной платы при тарифной и бестарифной 

системах оплаты труда;
-  методами распределения средств на заработную плату между подразделениями 

предприятия, формирования ЕФОТ в бестарифной системе.

Критерии оценивания:
достижение  поставленной  цели  и  задач  исследования  (новизна  и  актуальность 

поставленных  в  реферате  проблем,  правильность  формулирования  цели,  определения 
задач  исследования,  правильность  выбора  методов  решения  задач  и  реализации  цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);



уровень  эрудированности  автора  по  изученной  теме  (знание  автором состояния 
изучаемой  проблематики,  цитирование  источников,  степень  использования  в  работе 
результатов исследований); 

личные  заслуги  автора  реферата  (новые  знания,  которые  получены  помимо 
основной образовательной программы,  новизна  материала  и  рассмотренной проблемы, 
научное значение исследуемого вопроса); 

культура  письменного  изложения  материала  (логичность  подачи  материала, 
грамотность автора);

культура  оформления  материалов  работы  (соответствие  реферата  всем 
стандартным требованиям); 

знания  и  умения  на  уровне  требований  стандарта  данной  дисциплины:  знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей; 

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее 
раскрытие  темы,  корректность  аргументации  и  системы  доказательств,  характер  и 
достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению);

качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии; 
использование литературных источников.

Правила оценивания:
Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:
9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  -   это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с 
запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 
студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится 
мало результативной);

-  ориентирующую  и  стимулирующую  (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться  на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
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- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой,  с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 
которые  должен  выполнить  студент  в  процессе  обучения,  объект  его 
деятельности;  с  другой  стороны  -  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных 
заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  лекций,  практических  занятий  по  овладению  специальными 
знаниями  заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре, 
прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация 
осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1.  аудиторная  самостоятельная  работа  -  лекционные,  практические 
занятия;

2.  внеаудиторная  самостоятельная  работа  –  дополнение  лекционных 
материалов,  подготовка  к  практическим занятиям,  подготовка  к  участию в 
деловых  играх  и  дискуссиях,  выполнение  письменных  домашних  заданий, 
Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов 
и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе.
Таким образом,  самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Организация,  нормирование  и 
оплата  труда»  обращают  внимание  студента  на  главное,  существенное  в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и 
факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают 
подготовку к выполнению контрольной работы и сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Организация, нормирование и оплата труда» являются:

- повторение материала лекций;
-  самостоятельное  изучение  тем  курса  (в  т.ч.  рассмотрение  основных 

категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы  для  самопроверки,  подготовка  к  выполнению  практико-
ориентированных заданий);

- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы (реферата);
- подготовка к экзамену.
В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Производительность труда 

1. В чем сущность организации трудовой деятельности и ее роль в условиях пере
хода к рыночной экономике?

2. В чем выражаются современные формы управления трудом?
3. Какие критерии составляют методическую основу принятия решений по орган

изации трудовых процессов на предприятии?
4. Как Вы охарактеризуете основные направления организации труда?
5. Что понимается под условиями труда? Перечислите их основные виды.
6. Какие существуют практические меры по улучшению условий труда?
7. Что собой представляет психофизиологическая нормализация трудовой деятел

ьности?
8. Содержание, факторы, показатели эффективности труда
9. Какие показатели могут быть использованы для характеристики и оценки прои

зводительности труда?
10. В чем их особенности, какие используются единицы измерения и какова сфера 

применения?
11. Как бы Вы определили взаимосвязь эффективности труда с эффективностью хо

зяйственной деятельности и доходностью труда?

Тема 2. Факторы роста производительности труда
1 Какие известны факторы роста производительности труда?
2 Как охарактеризовать роль, значение и характер воздействия каждой группы фак

торов применительно к предприятию, региону и федеральному уровню?
3 Что собой представляют резервы роста производительности труда? По каким пр

изнакам классифицируются резервы роста производительности труда на предприятии?

Тема 3. Планирование роста производительности труда
1. Как осуществляется планирование производительности труда на предприятии?
2. Какие основные стадии включает процесс управления производительностью тру

да?

Тема 4. Основные направления организации труда
1. Современные формы организации труда
2. В чем сущность трудового потенциала человека? Из каких составляющих элемент

ов складывается трудовой потенциал?
3. Как определяются понятия трудового, технологического и производственного про

цессов?

Тема 5. Разделение и кооперация труда
1. Чем отличается творческий труд от репродуктивного?
2. В чем состоят разделение и кооперация труда работников, каковы современные 

тенденции в подходе к этому вопросу?
3. Какие основные факторы влияют на разделение труда?
4. Какую роль играет кооперация труда в формировании трудовых отношений в ор

ганизации, ее структуры?
5. Что собой представляют принципиальные схемы разделения и кооперации труда?
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Тема 6. Бригадная организация труда
1. Охарактеризуйте особенности бригадной организации труда.
2. Какие функции по характеру работ относятся к инженерным, а какие – к управле

нческим?
3. Какую информацию содержит квалификационный справочник?

Тема 7. Организация рабочих мест
1. Как Вы понимаете, что такое креативная фирма?
2. Как определяется качественная потребность в персонале?
3. Какие факторы влияют на структуру и численность персонала?
4. Какие методы определения численности персонала Вам известны?

Тема 8. Принципы нормирования труда
1. Как определить численность рабочих по нормам обслуживания?
2. Как и для чего определяют коэффициент списочной численности?
3. Как учитывается плановое выбытие персонала в планировании численности раб

отников?

Тема 9 . Цели и методы изучения затрат рабочего времени
1. Методы изучения затрат рабочего времени.
2. Назовите основные методы прогнозирования потребности в персонале организаци

и.
3. Какие вопросы регулируют нормативные правовые акты по труду: статистическая 

отчетность по труду?

Тема 10. Виды норм и методы их расчета
1. Назовите виды норм и методы их расчета
2. Что собой представляет система норм?
3. Как проводится анализ уровня выполнения норм?
4. Что собой представляет норма управляемости?

Тема 11. Принципы организации оплаты труда
1. Охарактеризуйте принципы организации оплаты труда. 
2. Охарактеризуйте современные подходы к организации оплаты труда для малых и 

средних предприятий.

Тема 12. Системы премирования
1.  Опишите основные элементы системы премирования.
3. Как строится система премирования?

Тема 13. Состав фонда заработной платы 
1. Назовите наименование основных разделов фонда заработной платы. 
2. Опишите процесс разработки ФЗП. 
3. Каким образом можно классифицировать модели ФЗП организации?
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики– это важнейшее условие формирования научного способа познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным  (что  необходимо  для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

•  определить,  какие  книги  (или  какие  главы книг)  следует  прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 
на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 
время; 

•  все  прочитанные  монографии,  учебники  и  научные  статьи  следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 
яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 
этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 
прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью словаря, 
либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким  образом, 
чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  – 
извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 
предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 
настойчиво  учиться.  Это  серьёзный,  кропотливый труд.  Прежде  всего,  при 
такой  работе  невозможен  формальный,  поверхностный  подход.  Не 
механическое  заучивание,  не  простое  накопление  цитат,  выдержек,  а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 
сути – вот главное правило.  Другое правило – соблюдение при работе над 
книгой  определенной  последовательности.  Вначале  следует  ознакомиться  с 
оглавлением,  содержанием  предисловия  или  введения.  Это  дает  общую 
ориентировку,  представление  о  структуре  и  вопросах,  которые 
рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 
начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным  правилом  чтения  должно  быть  выяснение  незнакомых  слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим  принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает  в  себя  умение  активно,  быстро  пользоваться  научным аппаратом 
книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 
информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
-  усваивающая (усилия читателя направлены на то,  чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

-  ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное 
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 
с  характером  информации,  узнать,  какие  вопросы  вынесены  автором  на 
рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого  чтения  проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять 
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изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый  из  них  предполагает  направленный  критический  анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 
накапливать  знания  в  различных  областях.  Вот  почему  именно  этот  вид 
чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 
очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения  формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 
методика  работы  с  литературой  предусматривает  также  ведение  записи 
прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания,  полученные  при 
чтении,  сосредоточить  внимание  на  главных  положениях,  зафиксировать, 
закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи  в  логической  последовательности.  Конспект  аккумулирует  в  себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 
статьи.  Поэтому умение составлять план,  тезисы,  делать выписки и другие 
записи определяет и технологию составления конспекта. 

Как  правильно  составлять  конспект?  Внимательно  прочитайте  текст. 
Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 
вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 
план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 
последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый  элемент 
конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 
сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и  запоминания 
материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 
конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 
доводы,  доказывающие  истинность  рассматриваемого  тезиса.  В  конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 
пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь  выразить  мысль  своими 
словами.  Записи  следует  вести  четко,  ясно.  Грамотно  записывайте  цитаты. 
Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость  мысли.  При  оформлении 
конспекта необходимо стремиться к  емкости каждого предложения.  Мысли 
автора  книги следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и  выразительности 
написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть 
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной 
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для 
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Конспектирование  –  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала,  экономит время при повторном,  после  определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе.  Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1.  Главное в  конспекте не  объем,  а  содержание.  В нем должны быть 
отражены  основные  принципиальные  положения  источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать  мысли  автора  сжато,  кратко  и  собственными словами приходит  с 
опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 
правила  –  не  торопиться  записывать  при  первом  же  чтении,  вносить  в 
конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с  указания  полного  наименования  работы,  фамилии автора,  года  и 
места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 
книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 
записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после  составления 
конспекта.
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 
профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 
различных  уровнях  осуществления  практики  и  формулируются  в  виде 
производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  заданиями понимают  задачи  из 
окружающей  действительности,  связанные  с  формированием  практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий–  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными  отличительными  особенностями  практико-ориентированных 

задания от  стандартных  задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие  задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 
основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 
указания в тексте задания;

11



- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 
форме  (рисунок,  таблица,  схема,  диаграмма,  график  и  т.д.),  что  потребует 
распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 
все его компоненты полностью определены;

2. наличие  избыточных,  недостающих  или  противоречивых  данных  в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 
задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 
действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если  практико-ориентированное  задание выдается  по  вариантам,  то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться  метод  малых  групп.  Работа  в  малых  группах  предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов.  Этот метод развивает 
навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 
способности.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тема 4.2. Системы оплаты труда

Задание 1. 
Тема: Определение заработной платы работников 
После решения задачи проанализируйте отличия в расчете заработной платы при 

повременной и сдельной системам оплате и дайте ответы на следующие вопросы:
1)  В каких случаях рационально использовать повременную систему и в  каких - 

сдельную
2)  Какое  изменение  во  внешней  среде  определит  использование  бестарифной 

системы оплаты?
3)  Какова  роль  премиальных  выплат  в  стимулировании  достижения  ключевых 

показателей эффективности работы предприятия?
1. Определить  месячную  заработную  плату  рабочего  при  сдельно-  премиальной 

системе, если норма времени равна 0,9 часа на одно изделие, сдельная расценка 55,8 руб., 
изготовлено  за  месяц  240  изделий.  За  выполнение  нормы  выработки  устанавливается 
премия  в  размере  20% сдельного  заработка,  а  за  каждый процент  перевыполнения  –  в 
размере  1,5%    сдельного  заработка.  Отработан  21  рабочий  день  при  8-ми  часовой 
продолжительности рабочего дня.

Задание 2. 
Тема: Определение заработной платы подразделений

2. Решите задачу. Коллектив цеха выполнил план по выпуску продукции на 102%. 
При этом фонд заработной платы рабочих-сдельщиков составил 5300 тыс. руб. при плане 
5000 тыс. руб. Определить относительную экономию (перерасход) фонда заработной платы 
рабочих-сдельщиков, если удельный вес кооперированных поставок в объеме продукции 
составил 10% (при плане 15%).

3. Решите задачу. Определить сумму доплат за работу в праздничные дни рабочим 
металлургического  завода.  Среднесписочная  численность  основных  рабочих  по  плану 
составляет 800 человек, из них 160 – сдельщиков. Среднечасовая тарифная ставка равна 186 
руб.  Коэффициент  перехода  от  списочной  численности  к  явочной  К  равен  0,7, 
продолжительность  смены  8  часов,  количество  праздничных  дней  –  8.  Коэффициент 
выполнения норм выработки равен 1,1. Праздничные дни оплачиваются сдельщикам – по 
двойным сдельным расценкам, повременщикам – по двойным тарифным ставкам.

. 
Методические рекомендации. 

Для решения задач используются материалы лекций

Тема 4.5 Планирование ФЗП

Задание 1. 
Тема: Укрупненные методы планирования фонда заработной платы

1. Задача. В отчетном периоде фонд заработной платы ППП составил 5600 тыс. руб.,
 в том числе нерациональные выплаты из фонда: доплаты за работу. Не предусмотренную т
ехнологическим процессом  - 170 тыс. руб., оплата простоев – 9 тыс. руб., сверхурочного вр
емени – 50 тыс. руб. Прирост объема продукции составил 5 %, норматив прироста заработн
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ой платы за каждый процент прироста объема продукции – 0,35. Определить базовый фонд 
заработной платы, прирост фонда заработной платы в процентах и в рублях, плановый фон
д заработной платы.

2.  Задача. Объем продукции в базисном периоде составил 10,5 млн. руб., а в планов
ом – 11,3 млн.  руб. Базовый фонд заработной платы равен 5510 тыс. руб. В расчетах учесть
 что индекс роста средней заработной платы равен 1,024, а индекс роста производительност
и труда – 1,064. Определить: 1)размер заработной платы на рубль в базисном году; 2) коэф
фициент снижения базисных затрат заработной платы на рубль продукции в плановом году; 
3) норматив затрат заработной платы на рубль продукции в плановом году; 4) плановый фо
нд заработной платы.

После решения задач необходимо проанализировать полученные коэффициенты и ср
авнить их с аналогичными коэффициентами того и предприятия, на котором студент прохо
дил практику

Задание 2. 
Тема:  Анализ  базовых  экономических  показателей  эффективности  деятельности 

предприятия 
На  основе  бухгалтерской  отчетности  выбранного  вами  предприятия  рассчитайте 

приведенные в табл. 3 базовые показатели эффективности деятельности предприятия.  
Таблица 3

Базовые показатели эффективности деятельности предприятия
Показатель Способ расчета Результаты расчета

Рентабельность 
продаж

Балансовая прибыль /  
Выручка от реализации

Рентабельность 
активов

Балансовая прибыль /  
Стоимость активов

Норма прибыли на 
собственный капитал

Балансовая прибыль /  
Собственные средства

Эффективность 
(производительность) труда

Выручка от реализации/ 
Численность работающих

Сравните полученные результаты расчета по своему предприятию с аналогичными 
показателями других предприятий, имеющихся у студентов группы.  

В  каких  отраслях  показатели  эффективности  деятельности  предприятия  наиболее 
высокие?  

Отчего,  по  вашему  мнению,  в  наибольшей  мере  зависит  эффективность 
деятельности предприятия:  

от его масштабов (малое, среднее, крупное); 
от сферы деятельности (промышленность, строительство, торговля  и др.); 
от качества стратегического управления. 
Определите предприятие лидера и обсудите итоги.  
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты  –  это  вопросы  или  задания,  предусматривающие  конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2.  четко выяснить все условия тестирования заранее.  Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 
буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания.  Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок. 

Пример теста
1.Показатель производительности труда характеризует
А) степень использования основных фондов;
Б) степень использования трудовых ресурсов;
В) степень использования оборотных средств.
2. Кто утверждает величину нормы выработки?
А) местные органы власти;
Б) отраслевые институты;
В) администрация предприятия.
3. Число членов трудового коллектива определяется
А) объемом работ, который должен быть выполнен за определенный срок;
Б) руководством трудового коллектива;
В) органами власти.
4. Бригадная форма организации труда используется
А) когда необходима коллективная ответственность за результаты труда, упрощение учета 
и управления;
Б) по решению местных органов власти;
В) для создания новых рабочих мест.
5. Тарифная ставка каждого рабочего устанавливается
А) исходя из персонального разряда рабочего и утвержденной тарифной сетки;
Б) непосредственным руководителем;
В) директором предприятия.
6. Что такое тарифные коэффициенты?
А) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке первого разряда;
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Б) произвольные цифры без размерности;
В) отношение тарифной ставки данного разряда к тарифной ставке предыдущего разряда.
7. Специализация труда приводит к 
А) росту производительности и качества труда;
Б) улучшению использования финансовых ресурсов;
В) улучшению управляемости коллектива.
8. Средний разряд работ в бригаде
А) никак не связан с квалификационным составом;
Б) должен быть ниже среднего разряда рабочих;
В) должен быть выше среднего разряда рабочих.
9. Трудоемкость – это 
А) синоним производительности труда;
Б) общие трудозатраты за какой-то период времени;
В) обратная величина средней производительности труда.
10. Категория персонала определяется
А) уровнем образования;
Б) уровнем знаний;
В) выполняемыми функциями.
11. Коэффициент списочного состава
А)применяется для всех категорий работающих один;
Б) дифференцирован по группам рабочих профессий;
В) применяется для всех рабочих один.
12. Хронометраж операций – это 
А) замер всех без исключения операций в течение одной или нескольких смен работы;
Б) расчет норм выработки;
В) замер длительности отдельных повторяющихся операций с помощью секундомера.
13. Норма времени – это 
А) нормативная длительность выполнения какой-либо операции;
Б) величина, обратная норме выработки;
В) задание по выпуску продукции рабочему в стоимостных единицах.
14. Технически обоснованная норма выработки – это норма
А) расчитанная с помощью вычислительной техники;
Б) результат расчетов при фотографии рабочего дня;
В) установленная на основании изучения статистических данных.
15. Маршрутная фотография – это 
А)  способ  наблюдений  (замеров  времени)  путем  перехода  от  одного  рабочего  места  к 
другим;
Б) наблюдения за движущимися объектами;
В) перемещение наблюдателя по определенному маршруту.
16. Самофотография – это 
А) объект наблюдения сам производит замер затрат времени;
Б) замеры времени, потраченного наблюдателем при выполнении своих функций;
В) замеры времени с использованием зеркала.
17. Норма выработки при увеличении числа операций, выполняемых рабочим
А) не изменяется;
Б) уменьшается;
В) увеличится.
18. Изменяются ли комплексные расценки  при изменении соотношения отдельных видов 
операций, входящих в комплекс работ?
А) увеличиваются при увеличении среднего разряда работ;
Б)  не меняется;
В) уменьшается при увеличении среднего разряда работ.
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19. Размер премии, получаемой рабочим
А) не зависит от изменения показателей работы;
Б) увеличивается при улучшении показателей премирования;
В) уменьшается при улучшении показателей премирования.
20. Прямой сдельный заработок определяется
А) объемом выполненных работ и прямой сдельной расценкой;
Б) прямым сдельным заработком за предшествующий месяц;
В) средней зарплатой данной профессии в регионе.
21. Гарантийные доплаты – это 
 А) премии;
Б) доплаты за работы в ночное время;
В) доплаты до среднего заработка.
22. Бестарифная система оплаты труда может применяться при
А) наличии выпуска продукции, имеющей оптовые или расчетные цены;
Б) при отсутствии таких видов продукции и любых нормативов;
В) наличии выпуска продукции, имеющей весьма длительный срок создания.
23.Коэффициенты трудового участия устанавливаются
А) администрацией предприятия;
Б) коллективом структурного подразделения;
В) органами государственной власти.
24. Доплаты по районному коэффициенту производятся
А) от всего заработка;
Б) от части заработка;
В) до суммы, фиксированной в абсолютном значении.
25. Сумма коэффициентов трудового участия должна быть
А) равна количеству членов коллектива;
Б) любая;
В) равна удвоенному количеству членов коллектива.
26.  При  включении  в  состав  бригады  непосредственных  руководителей  расценка  за 
единицу работ
А) уменьшается;
Б) не меняется;
В) увеличивается.
27. Кто принимает решение о применении той или иной системы оплаты труда?
А) трудовой коллектив;
Б) каждый работающий самостоятельно;
В) работодатель.
28. В каких случаях учитывается разряд рабочего?
А) при расчете расценки за выполнение работ;
Б) при расчете суммы зарплаты;
В) при расчете некоторых видов доплат.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

Одной  из  форм  текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 
Он  должен  носить  характер  краткого,  но  в  то  же  время  глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если  доклад  презентацией  указан  в  перечне  форм  текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Перечень примерных тем докладов в рабочей программе дисциплины, 

он  выдается  обучающимся  заблаговременно  вместе  с  методическими 
указаниями  по  подготовке.  Темы  могут  распределяться  студентами 
самостоятельно  (по  желанию),  а  также  закрепляться  преподавателем 
дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 
структурирования  основных  положений  рассматриваемых  проблем, 
публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки 
работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов. 

В ходе подготовки к докладу, обучающемуся необходимо:
- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 
нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?
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- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают  по  мере  ознакомления  с  источником,  а  также  ключевые  слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При  подготовке  доклада  особо  необходимо  обратить  внимание  на 

следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, 
опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После  составления  плана  можно  приступить  к  написанию текста.  Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис -это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 
путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового  материала,  ссылок  на 
статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть 
обращено  на  раскрытие  причинно-следственных  связей,  логическую 
последовательность  тезисов,  а  также  на  формулирование  окончательных 
выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными,  достаточно 
аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 
преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды);
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  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро  или,  наоборот,  растягивать  слова.  Надо  произнести  четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза  в  устной речи выполняет  ту  же  роль,  что  знаки  препинания  в 
письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 
сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 
понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 
не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут 
служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас  это не 
оставит  равнодушными».  Выступающий  показывает,  что  слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют  оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно  быть  готовым  к  ответам  на  возникшие  у 
аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 
общения.  Небрежность  в  жестах  недопустима.  Жесты  могут  быть 
приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут  подчеркнуть 
нюансы выступления. 

20



ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Организация, нормирование 
и оплата труда» обучающемуся рекомендуется:

1.  повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить 
информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников  (литературы), 
рекомендованных для изучения дисциплины  «Организация,  нормирование и 
оплата труда».

 Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 
схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как  подобные 
графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 
содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний  вида  «во-первых»,  «во-вторых»  и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки,  как  правило,  позволяют  структурировать  ответ  на  предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на  словосочетания  вида  «таким образом»,  «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание),  так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  -   это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с 
запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания; 
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 
студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится 
мало результативной);

-  ориентирующую  и  стимулирующую  (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться  на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знании  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
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Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой,  с 
одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 
которые  должен  выполнить  студент  в  процессе  обучения,  объект  его 
деятельности;  с  другой  стороны  -  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных 
заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  лекций,  практических  занятий  по  овладению  специальными 
знаниями  заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре, 
прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация 
осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1.  аудиторная  самостоятельная  работа  -  лекционные,  практические 
занятия;

2.  внеаудиторная  самостоятельная  работа  –  дополнение  лекционных 
материалов,  подготовка  к  практическим занятиям,  подготовка  к  участию в 
деловых  играх  и  дискуссиях,  выполнение  письменных  домашних  заданий, 
Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов 
и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе.
Таким образом,  самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Инвестиционный  анализ» 
обращают  внимание  студента  на  главное,  существенное  в  изучаемой 
дисциплине,  помогают выработать  умение  анализировать  явления  и  факты, 
связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также  облегчают 
подготовку к выполнению курсовой работы и сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Инвестиционный анализ» являются:

- повторение материала лекций;
-  самостоятельное  изучение  тем  курса  (в  т.ч.  рассмотрение  основных 

категорий дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка 

доклада с презентацией, подготовка к выполнению практико-ориентированного 
задания);

- подготовка к тестированию;
-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 

(практико-ориентированного задания);
- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Модуль 1. Инвестиционная политика

Тема  1.1.  Характерные  черты  и  особенности  инвестиционной 
политики в РФ

1. Дайте понятие инвестиционной политики 
2. Укажите характерные черты инвестиционной политики в России. 
3.  Опишите  законодательные  основы инвестиционной  деятельности  в 

России. 
4.  Охарактеризуйте  программный  метод  управления  экономикой. 

Проектно-ориентированный  метод  управления  инвестиционной 
деятельностью. 

5. Назовите формы и методы государственного регулирования. 

Тема 1.2. Виды инвестиционной политики
1. Охарактеризуйте инвестиционную политику государства. 
2. Опишите региональную инвестиционную политику. 
3. Дайте характеристику отраслевой инвестиционная политики. 
4. Опишите инвестиционную политику предприятия. 

Модуль 2. Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной 
деятельности

Тема 2.1. Понятие инвестиций

1. Раскройте понятие и экономическую сущность инвестиций. 
2. Перечислите виды инвестиций. 
3. Охарактеризуйте роль инвестиций в экономике. 
4. Опишите  состояние  инвестиционного  процесса  в  стране  и 

инвестиционную привлекательность страны. 
5. Назовите  макроэкономические  предпосылки  активизации 

инвестиционного процесса. 

Тема 2.3. Инвестиционные ресурсы
    

1. Перечислите  модели  инвестиционного  поведения  предприятия  в 
рыночной среде.

2.  Чем объясняется инвестиционная привлекательность предприятия. 
3. В  чем  заключается  содержание  инвестиционной  деятельности 

предприятия. 
4. Дайте определение понятию и принципам инвестиционной политики 

предприятия. 
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5. Назовите основные этапы формирования инвестиционной политики 
предприятия. 

6. Современная инвестиционная стратегия предприятия. 

Модуль 3. Инвестиционный анализ на предприятии
Тема 3.1. Сущность инвестиционного анализа 

1. В чем заключается государственного регулирования инвестиционной 
деятельности? 

2. Перечислите государственные гарантии инвесторам. 
3. Что означают иностранные инвестиции? 
4. Формы и методы государственного регулирования. 

Тема 3.2. Системы и методы инвестиционного анализа

1. В чем значение понятия реальных инвестиций? 
2. Инвестиции в форме капитальных вложений. 
3. Поясните  роль  капитальных  вложений  в  создании  и 

совершенствовании  основных  фондов  производственного  и 
непроизводственного назначения.

4. Назовите состав и структуру капитальных вложений. 

Модуль 4. Экономическая эффективность инвестиционных проектов
Тема 4.1. Общая характеристика инвестиционного проекта

 
1. В чем суть  инвестиционного проекта? 
2. Классификация инвестиционных проектов. 
3. Жизненный цикл и стадии инвестиционного проекта. 
4. Назначение  и  особенности  стадий  жизненного  цикла 

инвестиционного проекта.
5. Понятие и назначение бизнес-плана инвестиционного проекта. 
6. Расскажите порядок составления бизнес-плана. 

Тема 4.2. Методологические аспекты эффективности инвестиционного 
проекта

    
1. Классификация инвестиционных ресурсов предприятия. 
2. Назовите виды и способы финансирования инвестиционного проекта. 
3. Стоимость  капитала  как  критерий  принятия  инвестиционных 

решений.
4. Каковы  принципы  оценки  стоимости  источников  финансирования 

инвестиционного проекта? 
5. Стоимость собственного и заемного капитала. 
6. Что такое смешанное финансирование?
7.  Оптимизация структуры формируемых инвестиционных ресурсов. 
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Тема 4.3. Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта
  

1. Понятие денежного потока инвестиционного проекта. 
2. Формирование денежного потока от инвестиционной, операционной 

и финансовой деятельности предприятия. 
3. Что означает суммарный и накопленный денежный поток?
4. Расчетный срок инвестиционного периода и его разбивка на периоды. 
5. Как учитывается фактор времени при расчете денежных потоков? 
6. Формула простых процентов. 
7. Формула сложных процентов. 
8. Ипотека и аннуитет

Тема 4.4. Коммерческая эффективность инвестиционного 
проекта

1. Статический и динамический подход к оценке эффективности 
инвестиционных проектов. 

2. Однопериодные статические методы оценки. 
3. Многопериодные статические методы оценки. 
4. Область применения и ограничения статических методов оценки.

Тема  4.5.  Общественная  эффективность  инвестиционных 
проектов

1. Динамический подход к оценке. 
2. Понятие дисконтирования и норм дисконта. 
3. Виды  норм  дисконта.  Виды  дисконтных  методов  оценки:  чистая 

текущая  стоимость,  индекс  доходности,  внутренняя  норма 
доходности проекта и др.

4.  Понятие точки Фишера.
5. Виды  инвестиционных  проектов:  альтернативные,  независимые, 

комплиментарные и др. 
6. Выбор  из  нескольких  вариантов  проектов  (сравнительная 

эффективность вариантов). 

Тема  4.6.  Оценка  бюджетной  эффективности  инвестиционных 
проектов

1. Понятие неопределенности. 
2. Анализ  чувствительности  инвестиционного  проекта  к  воздействию 

различных факторов. 
3. Анализ безубыточности.
4. Понятие  и  виды  предпринимательских  рисков.  Проблема  оценки 

рисков. 
5. Корректировка  нормы  дисконта  в  зависимости  от  степени  риска. 

Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционного проекта. 
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Модуль 5. Инвестиции в финансовом секторе экономики
Тема 5.1. Инструменты финансового инвестирования
1.Финансовый рынок и финансовый инструмент. 
2.Первичные и производные финансовые инструменты. 
3.Ценные бумаги и валюта как объекты инвестирования. 
4.Виды  и  критерии  инвестиционной  привлекательности  первичных 

финансовых инструментов. 
5.Рейтинговая оценка ценных бумаг.
6.Доходность ценных бумаг. Виды доходности.

Тема 5.2. Формирование и управление портфелем ценных бумаг
1.Понятие инвестиционного портфеля. 
2.Виды и цели формирования портфелей. 
3.Этапы формирования портфеля. 
4.Диверсификация портфеля как способ снижения риска.
5.Особенности формирования портфеля облигаций.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1.1. Характерные черты и особенности инвестиционной 
политики в РФ

1. Инвестиции. 
2. Экономика. 
3. Инвестиционный процесс. 
4. Инвестиционная привлекательность. 
5. Макроэкономические предпосылки. 

Тема 1.2. Виды инвестиционной политики
    

1. Модели инвестиционного поведения.
2. Рыночная среда.  
3. Инвестиционная стратегия. 

Тема 2.1. Понятие инвестиций
 

1. Регулирование инвестиционной деятельности. 
2. Государственные гарантии. 
3. Иностранные инвестиции. 

 

Тема 2.2. Инвестиционная деятельность предприятия 

1. Реальные инвестиции. 
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2. Капитальные вложения. 
3. Основных  фондов  производственного  и  непроизводственного 

назначения.
4. Структура капитальных вложений. 

Тема 2.3. Инвестиционные ресурсы
 

1. Инвестиционный проект. 
2. Жизненный цикл проекта.
3. Стадии инвестиционного проекта. 
4. Бизнес-план. 
 

Тема 3.1. Сущность инвестиционного анализа    
1. Инвестиционные ресурсы. 
2. Стоимость капитала.
3. Инвестиционное решение.
4. Источник финансирования. 
5. Собственный капитал 
6. Заемный капитал. 
7. Смешанное финансирование.
8. Оптимизация структуры ресурсов. 

Тема 3.2. Системы и методы инвестиционного анализа
  

1. Денежный поток. 
2. Суммарный и накопленный денежный поток.
3. Инвестиционный период. 
4. Фактор времени. 
5. Простые проценты. 
6. Сложные проценты. 
7. Аннуитет.

Тема 4.1. Общая характеристика инвестиционного проекта

1. Статический и динамический подход к оценке. 
2. Однопериодные методы оценки. 
3. Многопериодные методы оценки. 

Тема 4.2. Методологические аспекты эффективности 
инвестиционного проекта

1. Динамический подход. 
2. Дисконтирование.
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3. Норма дисконта. 
4. Чистая текущая стоимость.
5. Индекс доходности.
6. Внутренняя норма доходности.

Тема 4.3. Моделирование денежных потоков инвестиционного 
проекта

1. Денежный поток инвестиционного проекта 
2. Приток, отток, сальдо денежного потока 
3. Суммарный и накопленный денежный поток

Тема 4.4. Коммерческая эффективность инвестиционного проекта

1. Коммерческая эффективность. 
2. Социально-экономическая эффективность. 
3. Экологическая экспертиза. 
4. Бюджетная эффективность.

Тема 4.6. Оценка бюджетной эффективности инвестиционных 
проектов

1. Неопределенность. 
2. Чувствительность проекта. 
3. Безубыточность.
4. Норма дисконта.
5. Инфляция. 

Тема 5.1. Инструменты финансового инвестирования

1. Финансовый рынок.
2. Финансовый инструмент. 
3. Первичные и производные финансовые инструменты. 
4. Ценные бумаги.
5. Валюта. 
6. Рейтинговая оценка.
7. Доходность ценных бумаг. 

Тема 5.2. Формирование и управление портфелем ценных бумаг

1. Инвестиционный портфель. 
2. Диверсификация.
3. Облигация.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным  (что  необходимо  для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

•  определить,  какие  книги  (или  какие  главы книг)  следует  прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 
на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 
время; 

•  все  прочитанные  монографии,  учебники  и  научные  статьи  следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 
яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 
этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 
прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью словаря, 
либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким  образом, 
чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  – 
извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 
предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 
настойчиво  учиться.  Это  серьёзный,  кропотливый труд.  Прежде  всего,  при 
такой  работе  невозможен  формальный,  поверхностный  подход.  Не 
механическое  заучивание,  не  простое  накопление  цитат,  выдержек,  а 
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сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 
сути – вот главное правило.  Другое правило – соблюдение при работе над 
книгой  определенной  последовательности.  Вначале  следует  ознакомиться  с 
оглавлением,  содержанием  предисловия  или  введения.  Это  дает  общую 
ориентировку,  представление  о  структуре  и  вопросах,  которые 
рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 
начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным  правилом  чтения  должно  быть  выяснение  незнакомых  слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим  принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает  в  себя  умение  активно,  быстро  пользоваться  научным аппаратом 
книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 
информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
-  усваивающая (усилия читателя направлены на то,  чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

-  ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное 
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 
с  характером  информации,  узнать,  какие  вопросы  вынесены  автором  на 
рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого  чтения  проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять 
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изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый  из  них  предполагает  направленный  критический  анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 
накапливать  знания  в  различных  областях.  Вот  почему  именно  этот  вид 
чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 
очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения  формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 
методика  работы  с  литературой  предусматривает  также  ведение  записи 
прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания,  полученные  при 
чтении,  сосредоточить  внимание  на  главных  положениях,  зафиксировать, 
закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи  в  логической  последовательности.  Конспект  аккумулирует  в  себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 
статьи.  Поэтому умение составлять план,  тезисы,  делать выписки и другие 
записи определяет и технологию составления конспекта. 

Как  правильно  составлять  конспект?  Внимательно  прочитайте  текст. 
Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 
вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 
план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 
последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый  элемент 
конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 
сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и  запоминания 
материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 
конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 
доводы,  доказывающие  истинность  рассматриваемого  тезиса.  В  конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 
пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь  выразить  мысль  своими 
словами.  Записи  следует  вести  четко,  ясно.  Грамотно  записывайте  цитаты. 
Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость  мысли.  При  оформлении 
конспекта необходимо стремиться к  емкости каждого предложения.  Мысли 
автора  книги следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и  выразительности 
написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть 
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной 
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для 
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала,  экономит время при повторном,  после  определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе.  Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1.  Главное в  конспекте не  объем,  а  содержание.  В нем должны быть 
отражены  основные  принципиальные  положения  источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать  мысли  автора  сжато,  кратко  и  собственными словами приходит  с 
опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 
правила  –  не  торопиться  записывать  при  первом  же  чтении,  вносить  в 
конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с  указания  полного  наименования  работы,  фамилии автора,  года  и 
места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 
книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 
записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после  составления 
конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной  из  форм  текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 
Он  должен  носить  характер  краткого,  но  в  то  же  время  глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если  доклад  презентацией  указан  в  перечне  форм  текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 
структурирования  основных  положений  рассматриваемых  проблем, 
публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки 
работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;
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- организовать работу с литературой. 
При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 
нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают  по  мере  ознакомления  с  источником,  а  также  ключевые  слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При  подготовке  доклада  с  презентацией  особо  необходимо  обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, 
опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После  составления  плана  можно  приступить  к  написанию текста.  Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 
путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового  материала,  ссылок  на 
статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть 
обращено  на  раскрытие  причинно-следственных  связей,  логическую 
последовательность  тезисов,  а  также  на  формулирование  окончательных 
выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными,  достаточно 
аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 
преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
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При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 
способ выступления: 

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 
заранее подготовленные слайды);

  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро  или,  наоборот,  растягивать  слова.  Надо  произнести  четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза  в  устной речи выполняет  ту  же  роль,  что  знаки  препинания  в 
письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 
сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 
понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 
не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут 
служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас  это не 
оставит  равнодушными».  Выступающий  показывает,  что  слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют  оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно  быть  готовым  к  ответам  на  возникшие  у 
аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 
общения.  Небрежность  в  жестах  недопустима.  Жесты  могут  быть 
приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут  подчеркнуть 
нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
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 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 
в рамках данной темы;

 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 
информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 
кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 
материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного  выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 
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2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих 
не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 
2 строк к каждому).  Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40  –  60секунд  (без  учета  времени  на  случайно  возникшее  обсуждение).  В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 
и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 
для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей  цветовой  гаммой  для  презентации  являются  контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 
профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 
различных  уровнях  осуществления  практики  и  формулируются  в  виде 
производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания понимают  задачи  из 
окружающей  действительности,  связанные  с  формированием  практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными  отличительными  особенностями  практико-ориентированных 

задания от  стандартных  задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие  задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 
основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 
указания в тексте задания;
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- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 
форме  (рисунок,  таблица,  схема,  диаграмма,  график  и  т.д.),  что  потребует 
распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 
все его компоненты полностью определены;

2. наличие  избыточных,  недостающих  или  противоречивых  данных  в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 
задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 
действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если  практико-ориентированное  задание выдается  по  вариантам,  то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться  метод  малых  групп.  Работа  в  малых  группах  предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов.  Этот метод развивает 
навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические 
способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты  –  это  вопросы  или  задания,  предусматривающие  конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2.  четко выяснить все условия тестирования заранее.  Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 
буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания.  Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Инвестиционный анализ» 
обучающемуся рекомендуется:

1.  повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить 
информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников  (литературы), 
рекомендованных для изучения дисциплины «Инвестиционный анализ»  .

 Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 
схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как  подобные 
графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 
содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний  вида  «во-первых»,  «во-вторых»  и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки,  как  правило,  позволяют  структурировать  ответ  на  предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамене  на  словосочетания  вида  «таким образом»,  «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание),  так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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«Организационно-правовые  основы  экономической  безопасности  предприятия 
(организации)», а также организацию защиты работы.

Составитель:
к.ю.н., доцент кафедры экономической безопасности Романов А.Н.



1. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Основными целями курсовой работы являются:
– закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине Оценка 

рисков;
– овладение обучающимися практическими навыками, по оценке рисков 

инвестиционных проектов.
Курсовая работа включает в себя следующие разделы:
– содержание;
– введение;
– теоретическая часть;
– расчетная часть;
– заключение;
– библиографический список.

Во введении указывается актуальность рассматриваемой проблемы, объект и 
предмет исследования, выделяются вопросы, требующие рассмотрения и 
исследования в курсовой работе, определяется ее цель и задачи.

Теоретическая     часть  
Теоретическая часть выполняется в соответствии с темой работы, которая 

выбирается по порядковому номеру в журнале и содержит 3 параграфа.

Темы курсовых работ:
1. Методы идентификации рисков. Картографирование рисков 

организации.
2. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и 

управления.
3. Основные направления и методы снижения предпринимательских рисков
4. Методы управления финансовыми рисками.
5. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
6. Организация системы риск-менеджмента на предприятии.
7. Оценка рисков с помощью методов качественного и количественного 

анализа рисков
8. Риск-менеджмент в страховом деле.
9. Анализ рисков при угрозе банкротства.
10. Методы нейтрализации рисков.
11. Риски в глобальной экономике: основные подходы к управлению.
12. Риски мировой валютной системы. Перспективы кризиса.
13. Использование рисковой стоимости (VAR) для анализа рисков
14. Управление рисками в инвестиционной деятельности фирмы
15. Управление рисками венчурного фонда
16. Экспертная оценка рисков



17. Использование метода статистических испытаний (Monte-Carlo 
Simulation) в системе управления рисками

18. Риски организации на различных стадиях жизненного цикла организации
19. Основные направления и методы снижения предпринимательских рисков
20. Риски и банкротство: причины и следствия
21. Управление рисками лизинговой компании
22. Использование современных методов оценки рыночных рисков для 

принятия эффективных управленческих решений
23. Анализ системы управления рисками в деятельности предприятий
24. Коммерческий риск инновационной деятельности
25. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях риска
26. Управление предпринимательскими рисками неустановленной природы
27. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
28. Анализ и прогнозирование рисков при вложении капитала в ценные 

бумаги.
29. Выявление факторов риска в инновационной деятельности предприятия.
30. Финансирование риска, структура затрат на управление риском.

Расчетная     часть  
Вторая глава работы – Оценка рисков инвестиционных проектов состоит из 

3 параграфов:
- оценка эффективности альтернативных инвестиционных проектов
- оценка рисков проектов методом имитационного моделирования
- анализ чувствительности проектов и выбор наиболее приемлемого проекта

В первом         параграфе   расчетной части необходимо провести оценку 
эффективности четырех альтернативных инвестиционных проектов А. Б, В, Г по 
показателям чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, внутренней 
нормы доходности, срока окупаемости инвестиций, дисконтированного срока 
окупаемости инвестиций.

Обучающемуся предлагается выполнение учебной задачи по 
гипотетическому предприятию на основе условных проектов. Выбор варианта 
задания осуществляется из таблицы 1. Расчеты рекомендуется проводить с 
помощью табличного редактора MS Excel.

Выбор варианта и соответствующих ему исходных данных осуществляется 
по номеру, состоящему из двух последних цифр зачетной книжки студента. В 
случае, если полученный номер окажется больше 30 (общее число вариантов), то 
из  него следует отнимать число 30,  до тех пор,  пока полученная разность не 
окажется меньше 30.



Таблица 1
Варианты для выполнения расчетной части курсовой работы

Вариант А Б В Г Вариант А Б В Г

1 6 10 17 11 16 2 1 14 16
2 1 17 8 14 17 11 13 4 3
3 7 2 6 1 18 2 9 7 5
4 12 13 14 5 19 20 8 1 14
5 12 2 20 1 20 17 19 6 5
6 4 8 19 1 21 18 8 2 17
7 1 16 14 17 22 11 13 10 2
8 8 13 6 2 23 4 7 6 18
9 15 6 12 18 24 16 12 2 3
10 13 2 7 6 25 14 9 2 17
11 9 7 18 1 26 3 13 6 5
12 7 9 8 19 27 2 3 11 1
13 10 7 3 2 28 13 11 19 4
14 1 18 10 17 29 15 5 14 19
15 5 8 1 20 30 16 7 14 6

А, Б, В, Г – проекты, по которым надо проводить весь анализ.
Таблица 2

Исходные данные для выполнения практической части курсовой работы
Показатели Инвестиционные проекты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Горизонт расчёта, кв. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2. Инвестиции, млн. руб. 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190
3. Объем производства, шт./кв. 19500 20000 20300 20700 21000 24000 25000 30100 40600 33000
4. Цена единицы продукции,
тыс.руб./шт.

3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

5. Переменные затраты на 
единицу
продукции, тыс.руб./шт.

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

6. Постоянные расходы, 
тыс.руб./кв.

790 800 810 820 830 940 950 960 760 750

7. в том числе амортизация 395 400 405 410 415 470 425 480 380 375
Показатели Инвестиционные проекты

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Горизонт расчёта, кв. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2. Инвестиции, млн. руб. 200 220 220 230 240 250 260 270 280 290

3. Объем производства, шт./кв. 25600 30000 30300 30700 31300 34000 35000 40000 50600 53000
4. Цена единицы продукции,
тыс.руб./шт.

3 3 3 3 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2

5. Переменные затраты на 
единицу
продукции, тыс.руб./шт.

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

6. Постоянные расходы, 
тыс.руб./кв

790 800 810 820 830 940 950 960 760 750

7. в том числе амортизация, 
тыс. руб./кв.

395 500 505 510 515 570 525 580 380 375

В качестве общих дополнительных условий принимаем:
 расчёт осуществляется по кварталам;
 сумма инвестиций распределяется равными долями на 1-й и 2-й кварталы;
 производство начинается с 3 квартала;
 норма дисконта – 21% годовых;
 налог на прибыль – 20%;
 цена единицы продукции ежегодно увеличивается на 2,5%;



 величина переменных затрат на единицу продукции 
ежегодно увеличивается на 2,25%;

 ежеквартальный темп роста объема производства составляет 1,5%.
Оценка  эффективности  инвестиционных  проектов  проводится  с  помощью 

следующих показателей:
Чистый дисконтированный доход предприятия от инвестиционного проекта 

(ЧДД, NPV) определяется как разность между общей дисконтированной 
стоимостью поступлений денежных средств и стоимостью дисконтированных 
расходов.

Критерии эффективности инвестиционного проекта выражаются следующим 
образом:

если ЧДД (или NPV)>0, проект эффективен и приносит прибыль в 
установленном объеме;

если ЧДД (или NPV)<0, проект неэффективен, при заданной норме прибыли 
приносит убытки;

если ЧДД (или NPV)=0, данный проект не изменит благосостояние 
предприятия, предприятие увеличится в масштабах, но не получит прибыли.

Чем выше ЧДД,  тем эффективнее  проект.  Из  нескольких альтернативных 
вариантов выбирается тот, который приносит больший суммарный доход.

Индекс  доходности  (ИД или  PI)  представляет  собой отношение  разности 
дисконтированных поступлений и текущих затрат к величине капиталовложений.

если ИД >1 и если ЧДД >0, то инвестиционный проект эффективный; 
если ИД <1 и если ЧДД <0, то проект неэффективный.

Срок окупаемости (РР) определяется как продолжительность периода до 
момента окупаемости. Срок окупаемости отсчитывается от момента, указанного в 
задании на проектирование (обычно — от начала проекта (начала нулевого шага) 
или от начала операционной деятельности). Момент окупаемости определяется как 
наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого 
накопленный чистый доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) инвестиционного проекта 
представляет собой минимальный временной интервал от начала осуществления 
проекта, за который возместятся первоначальные капитальные затраты
суммарными результатами от реализации проекта.

Внутренняя Норма Доходности (ВНД, IRR) это та норма дисконта (Ев), при 
которой величина приведенных эффектов равна приведенным капитальным 
затратам. Для оценки эффективности проекта значение ВНД необходимо 
сопоставлять с ставкой дисконта Е.

если ВНД > E - проект приемлем (т.к. ЧДД > 0); 
если ВНД < E - проект не приемлем (т.к. ЧДД < 0); 
если ВНД = E - может быть принято любое 
решение.
По каждому из инвестиционных проектов необходимо представить 

следующие таблицы:



Таблица 3
Операционная деятельность проекта, тыс. руб.

Показатели

Шаг расчета (квартал)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017 2018 2019
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Объем производства, 
тыс. шт./кв.

2. Цена единицы 
продукции, тыс. руб.

3. Выручка от реализации, 
тыс. руб.

4. Переменные затраты на 
единицу продукции, тыс.
руб.

5. Общие переменные 
затраты, тыс. руб.
6. Постоянные затраты за 
вычетом амортизации, 
тыс. руб.

7. Амортизация зданий, 
оборудования и т.д.

8. Налогооблагаемая 
прибыль

9. Налог на прибыль
10. Чистая прибыль
11. Денежный поток 
операционной
деятельности



Таблица 4
Сводная таблица операционной и инвестиционной деятельности проекта, тыс. руб.

Показатели

Шаг расчета (квартал)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017 2018 2019
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Инвестиционная деятельность

1.1 Инвестиционная деятельность
дисконтированная
2. Операционная деятельность

2.1 Операционная деятельность дисконтированная

3.1 Пошаговый поток денежных средств 
инвестиционной и операционной 
деятельности
3.2. Накопленный поток денежных средств 
инвестиционной и операционной 
деятельности

4.1. Пошаговый дисконтированный поток 
средств инвестиционной и операционной
деятельности
4.2. Накопленный дисконтированный поток 
средств инвестиционной и операционной 
деятельности



Результаты расчетов показателей эффективности инвестиционных проектов 
А, Б, В, Г необходимо представить в виде таблицы 5. Сделать выводы.

Таблица 5
Показатели эффективности инвестиционных проектов

Показашг9тель Проект
А Б В Г

Чистого дисконтированный
доход
Индекс доходности
Внутренняя норма доходности
Срок окупаемости инвестиций
Дисконтированный срок
окупаемости инвестиций

Во  втором параграфе расчетной части необходимо оценить риски проектов 
методом имитационного моделирования.

В этом методе денежный поток инвестиционного проекта/проектов 
изменяется в большую или меньшую сторону от среднего значения в 
зависимости от возможного улучшения или ухудшения условий реализации 
инвестиционного проекта.

Методика состоит в следующем:
1.По каждому проекту эксперты оценивают три варианта денежного потока: 

пессимистический, наиболее вероятный, оптимистический;
2.Для каждого варианта рассчитывается ЧДД, т.е. получают три величины: 

ЧДДпес, ЧДДнв, ЧДДопт;

3.Для каждого проекта рассчитывается размах вариации ЧДД𝑉𝑎𝑟 = ЧДДопт − ЧДДпес

Наиболее рискованным проектом считается тот, у которого размах вариации 
Var больше.

4.Рассчитывается среднее значение чистого дисконтированного дохода, его 
среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации.

Наиболее рискованным считается вариант инвестиционного проекта, у 
которого коэффициент вариации наибольший. И если не учитываются иные 
обстоятельства, кроме  рассмотренных,  то принимается  вариант  с  минимальным 
значением коэффициента вариации.

По каждому проекту возможно 3 сценария развития:
Оптимистический сценарий – предполагает снижение капитальных 

вложений и постоянных затрат (величины изменений приведены в табл. 3).
Наиболее вероятный сценарий – предполагает соответствие исходным 

показателям.
Пессимистический сценарий – предполагает рост капитальных вложений и 

постоянных затрат (величины изменений приведены в табл. 6).



Таблица 6
Исходные данные по оптимистическому и пессимистическому сценариям

Сценари
и

Планируемые 
изменения

Величина изменений
Варианты 1-10 Варианты 11-20 Варианты 21-30

Оптими
стическ
ий

снижение
капитальных 
вложений

на 15% на 10% на 20%

снижение
постоянных 
затрат

на 15% на 10% на 20%

Пессими
стическ
ий

рост 
капитальных
вложений

на 20% на 15% на 10%

рост постоянных 
затрат

на 20% на 20% на 15%

По каждому проекту для оптимистического и пессимистического сценариев 
представить таблицы «Операционная деятельность проекта» и «Сводная 
таблица инвестиционной и операционной деятельности проекта». Итоговые 
значения ЧДД по всем проектам для всех сценариев объединить в таблицу 7.

Таблица 7
Значения чистого дисконтированного дохода 

инвестиционных проектов  при различных 
сценариях

Проект ЧДДопт ЧДД наиб. вер ЧДДпес
Проект А
Проект Б
Проект В
Проект Г

Обобщенные оценки экспертов о вероятности наступления 
оптимистического, наиболее вероятного и пессимистического сценариев 
представлены в таблице 8 (одинаковые для всех вариантов).

Таблица 8
Обобщенные оценки экспертов о вероятности наступления 

оптимистического, наиболее вероятного и пессимистического сценариев

Проект
Сценарии развития

Оптимистический Наиболее вероятный Пессимистический
А 0,3 0,5 0,2
Б 0,25 0,4 0,35
В 0,3 0,45 0,25
Г 0,35 0,35 0,3

Согласно методу имитационного моделирования, оценка риска каждого из 
рассматриваемых проектов проводится путем расчета коэффициентов вариации 
показателя ЧДД. Результаты расчета заносятся в таблицу 9.



Таблица 9
Среднеквадратические отклонения проектов и коэффициенты

вариации

Проект ЧДДсреднее
Размах 

вариации
Среднеквадратич. 

отклонение
Коэф. вариации

Проект А
Проект Б
Проект В
Проект Г

Сделать вывод относительно степени риска каждого из проектов
В третьем         параграфе   расчетной части необходимо провести анализ 

чувствительности и выбрать наиболее приемлемый инвестиционный проект с 
помощью методов теории игр. (критерии оптимальности: Вальда, Гурвица, 
Лапласа).

Анализ чувствительности связан с выявлением зависимости, насколько 
сильно изменится эффективность проекта при заданном изменении одного из 
исходных параметров проекта. Чем сильнее эта зависимость, тем выше риск 
реализации проекта. При полном анализе чувствительности сравнивается 
относительное влияние исходных переменных на результирующие показатели 
проекта.  Этот анализ позволяет определить наиболее существенные для проекта 
исходные переменные (факторы), изменение которых должно контролироваться в 
первую очередь. Анализ чувствительности необходимо провести по одному из 
проектов (проект для каждого варианта указан в таблице 10).

Таблица 10
№ варианта Проект для анализа 

чувствительности
№ варианта Проект для анализа 

чувствительности
1 А 16 Г
2 Б 17 А
3 В 18 Б
4 Г 19 В
5 А 20 Г
6 Б 21 А
7 В 22 Б
8 Г 23 В
9 А 24 Г

10 Б 25 А
11 В 26 Б
12 Г 27 В
13 А 28 Г
14 Б 29 А
15 В 30 Б

В качестве исходных варьируемых параметров взять объем производства



переменные затраты на единицу продукции, цена единицы продукции, постоянные
затраты, норма дисконта и инвестиции. Диапазон изменений исходных параметров:
-40%, +40%, шаг 20%.

Расчет изменений ЧДД проекта за счет меняющихся значений варьируемых 
факторов проводить с помощью табличного редактора MS Excel. Результаты 
анализа чувствительности представить в таблице 11.

Таблица 11
Анализ чувствительности

Варьируемый 
параметр

Изменения
–40% –20% 0% 20% 40%

Объем 
производства, 
тыс. шт./кв.

В ячейках должны 
содержаться

соответствующие 
значения ЧДД

Цена единицы 
продукции,
тыс. руб.
Постоянные 
затраты за 
вычетом 
амортизации,
тыс. руб.
Переменные 
затраты на 
единицу 
продукции,
тыс. руб.
Инвестиции,
тыс.руб.
Норма
дисконта, %

Построить график чувствительности ЧДД к изменению факторов.
Мерой чувствительности является эластичность (степень чувствительности), 

определяемая по формуле:𝐸(𝑦) = 𝑦2 − 𝑦1 ×𝑥1
∆𝑦%=

𝑦1 𝑥2 − 𝑥1 ∆𝑥%
где Е(у) – эластичность по критерию у; 
у1 – прежнее значение критерия у;
у2 – новое значение критерия у;
х1 – прежнее значение варьируемой переменной х; 
х2 – новое значение варьируемой переменной х; Δу
% – относительное приращение критерия у в %; Δх
% – относительное приращение критерия х в %.



Чем больше эластичность, тем более чувствителен проект к изменениям
варьируемой переменной и тем большее внимание должно быть ей уделено при 
дальнейшей реализации проекта.

Определить степень чувствительности к каждому из варьируемых факторов, 
построить розу риска. Сделать выводы.

Расчет эластичности проводить с помощью таблицы12
Таблица 12

Расчет эластичности проекта по критерию ЧДД

Переменные (х)
Изменение

переменной (Δх,%)
Изменение ЧДД

(Δу,%) Е(ЧДД)
Объем производства
Цена единицы продукции
Постоянные затраты за вычетом
амортизации
Переменные затраты на единицу
продукции
Инвестиции
Норма дисконта

При выборе наиболее выгодного решения с помощью критериев 
оптимальности,  использовать матрицу выигрыша,  элементами которой являются 
значения чистых дисконтированных доходов (ЧДД) проектов при различных 
состояниях «природы» (различных рыночных условиях).  Влияние «природы» на 
ЧДД каждого из проектов заданы в таблице 13.

Таблица 13
Исходные данные для теории игр

Состояния
«природы»

Проекты

П1 П2 П3 П4

Проект А 0,8 ЧДДА 0,9 ЧДДА 1,2 ЧДДА 0,8 ЧДДА

Проект Б 0,7 ЧДДБ 1,1 ЧДДБ 0,85 ЧДДБ 1,15 ЧДДБ

Проект В 0,75 ЧДДВ 1,2 ЧДДВ 0,95 ЧДДВ 1,1 ЧДДВ

Проект Г 0,75 ЧДДГ ЧДДГ 0, 9 ЧДДГ 1,2 ЧДДГ

Где ЧДДА,ЧДДБ,ЧДДВ,ЧДДГ – значения ЧДД проектов А, Б, В и Г 

соответственно, рассчитанные в первом параграфе расчетной части курсовой 
работы.

Значения λ (для критерия Гурвица) по вариантам приведены в таблице 14.



Таблица 14
Исходные данные критерия Гурвица

№ 
варианта

Значение λ для 
критерия Гурвица

№ 
варианта

Значение λ для 
критерия Гурвица

1 0,3 16 0,3
2 0,4 17 0,4
3 0,5 18 0,5
4 0,6 19 0,6
5 0,7 20 0,7
6 0,3 21 0,3
7 0,4 22 0,4
8 0,5 23 0,5
9 0,6 24 0,6
10 0,7 25 0,7
11 0,3 26 0,3
12 0,4 27 0,4
13 0,5 28 0,5
14 0,6 29 0,6
15 0,7 30 0,7

В  заключении курсовой работы раскрывается значимость рассматриваемых 
вопросов, обобщаются и подчеркиваются основные выводы, оценивается решение 
задач и достижение поставленной цели.

Библиографический список должен соответствовать теме курсовой работы и 
отражать все аспекты ее рассмотрения. Обучающийся подбирает литературу в 
соответствии с избранной темой, отбирает из нее наиболее важную для 
углубленного изучения и ту, которую надо просмотреть, чтобы познакомиться с 
решением проблемы в разных источниках.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПОРЯДОК 
ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа должна быть правильно оформлена, согласно требований, к 
оформлению работ обучающихся и сброшюрована в скоросшиватель. 
(https://br.ranepa.ru/about/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0% 
B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0% 
B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0
%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%D1%82%D1%8 
3%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%
85%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82.pdf)

Обучающиеся представляют курсовую работу на кафедру не позднее чем. За 
15 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии.



Обучающийся допускается к защите  курсовой работы после проверки ее
научным руководителем, при условии предварительной положительной оценки. 
Защита проводится комиссии в присутствии студентов группы. На защите 
обучающийся делает краткое сообщение (7–10 мин.). Во время защиты необходимо 
ответить на все замечания, сделанные руководителем как в отзыве, так и в тексте 
курсовой работы. После защиты выставляется одна из оценок: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка проставляется в зачетную книжку студента и экзаменационную 
ведомость для курсовых работ. Студент, получивший неудовлетворительную 
оценку  за работу, считается имеющим академическую задолженность, которую 
имеет право ликвидировать в установленном порядке. В случае получения 
студентом неудовлетворительной оценки за работу, тема работы может быть 
изменена.

Защищенные курсовые работы сдаются на выпускающую кафедру, где 
регистрируются и хранятся в течение 2-х лет, после чего списываются по акту.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  рекомендации  необходимы  для  студентов 

бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при 

организации  самостоятельной  работы  по  дисциплине  «Судебная 

экономическая  экспертиза»  в  рамках  подготовки  и  защиты  контрольной 

работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации 

подготовки  контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения, 

комплект  вариантов  контрольных  работ,  требования  к  ее  оформлению,  а 

также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития  умения  и  навыков  самостоятельного  научного  поиска:  изучения 

литературы  по  выбранной  теме,  анализа  представленных  материалов, 

обобщения  материала,  выделения  главного,  формулирования  выводов,  а 

также принятия нестандартного решения и аргументации собственной точки 

зрения. 

Работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 

исследования  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по 

исследуемой  проблеме,  выработка  собственного  решения  поставленной 

задачи и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту 

необходимо  оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и 

сделать окончательные выводы.
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа должна выполняться в соответствие с вариантом 

номер которого зависит от начальной буквы фамилии студента. 

Вариант 1.
(начальные буквы от «А» до «Е»)

Задание 1. 

В  территориальное  подразделение  полиции  поступило  заявление  от 

председателя профсоюзного комитета ПАО «Энские авиалинии» Соколова о 

признаках преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение 

или растрата», совершенного старшим бухгалтером Воробьевой и кассиром 

Зайцевой, работающих на данном предприятии. Ранее на предприятии была 

проведена  плановая  ведомственная  документальная  ревизия.  Однако 

Воробьева  и  Зайцева  не  согласились  с  размером материального  ущерба  в 

связи  с  тем,  что  ревизионная  комиссия  отказалась  принять  к  учету  три 

расходных кассовых ордера на общую сумму 72 000 (семьдесят две тысячи) 

рублей. 

1.  Имеются  ли  основания  для  назначения  судебно-бухгалтерской 

экспертизы? 

2. Какие документы следует предоставить следователю для проведения 

судебно-бухгалтерской экспертизы? 

3.  Какие  вопросы  необходимо  сформулировать  для  разрешения 

экспертом-бухгалтером? 

4. Каковы правила оформления постановления о назначении судебно-

бухгалтерской экспертизы? 

Задание 2 (кейс-задача). 

Отделом судебно-экономических экспертиз ЭКЦ РФ по Свердловской 

области было получено постановление о назначении судебно-бухгалтерской 

экспертизы,  вынесенного  05  ноября  2019  следователем  по  особо  важным 

делам  отдела  по  расследованию  убийств  и  бандитизма  прокуратуры  по 

4



Свердловской области юристом 3 класса Шерлоковым А.Б. по уголовному 

делу  №  0000,  возбужденному  по  признакам  состава  преступления, 

предусмотренного ст.  126 УК РФ. Проведение экспертизы было поручено 

старшему  эксперту  ЭКЦ  МВД  России  Тучину  П.П.,  имеющему  высшее 

экономическое образование по специальности «Финансы и кредит» и стаж 

экспертной работы 5 лет. 

Следователем на решение эксперта поставлены следующие вопросы: 

1.  Перечислялись  ли  с  расчетного  счета  ОАО  «Шанс»  в 

Международном  филиале  АО  КБ  «Промсвязьбанк»,  расположенном  на 

Кипре, денежные средства в размере 25 млн руб. на расчетные счета ООО 

«Глория», ООО «Эластомер», ООО «Спектр» в период с 06 по 09 августа 

2019 г., открытые в АО КБ «Трансинвестбанк»? 

2. Зачислены ли в период с 06 по 11 августа 2019 г. указанные 25 млн 

руб. на расчетные счета ООО «Спектр», ООО «Эластомер», ООО Глория», 

открытые в ООО КБ «Трансинвестбанк»? 

Какова величина зачисленных сумм? 

На  экспертизу  представлены  следующие  документы:  -  материалы 

уголовного дела № 0000; - том № 4 всего на 209 листах: банковская выписка 

с приложенными платежными поручениями и мемориальными ордерами по 

счету  ООО  «Эластомер»  в  ООО  КБ  «Трансинвестбанк»  за  период  с 

06.08.2019 по 11.08.2019 г. (прил. 1, 2, 3, 4); - том № 6 всего на 289 листах: 

банковская  выписка  с  приложенными  платёжными  поручениями  и 

мемориальными  ордерами  по  счету  ООО  «Спектр»  в  ООО  КБ 

«Трансинвестбанк» за период с 06.08.2019 по 11.08.2019 г.; - том б/н (2) на 76 

листах: приходные и расходные кассовые ордера за период с 06 по 09 августа 

2019  г.  по  о/к  д/о  «Красная  Пряжа»,  выписка  за  05.08.2019  г.  по  о/к  д/о 

«Красная Пряжа», сведения о движении денежных средств по договорам с 

Семеновым Ф.М.,  Будовым С.Е.,  Минским А.А.,  выписки по операциям с 

договорами на частные вклады за 04.08.2015 г., 11.08.2015 г., 12.08.2019 г., 

банковская выписка с приложенными платежными поручениями по счету АО 
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«Шанс» в Международный филиал АО «Промсвязьбанк» в Республике Кипр 

за 06.08.2019 г.,  банковские реквизиты ООО «Глория», ООО «Эластомер», 

ООО «Спектр»,  служебные записки на  имя  Генерального  директора  ОАО 

«Шанс».

На основе исходных данных для выполнения задания необходимо: 

- выяснить, нужно ли уточнить вопросы, поставленные следователем 

(без изменения смыслового содержания и объема задания). 

Если да, то, каким образом? 

-  определить,  какие  методы  экспертного  исследования  нужно 

применить при производстве судебно-бухгалтерской экспертизы; 

-  провести  анализ  банковской  выписки  и  платежных  поручений  - 

провести исследование документов ООО «Спектр», ООО «Эластомер», ООО 

«Глория» за период с 06 по 11 августа 2019 г.; 

- составить заключение по судебно-бухгалтерской экспертизе.   

                                   Вариант 2.

                     (начальные буквы от «Ж» до «М»)

Задание 1. 

На  авторемонтном  заводе  «УАЗ-Сервис»  обнаружено  кредитовое 

сальдо по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» на конец года в 

сумме  177  000  руб.  По  объяснению  главного  бухгалтера  на  эту  сумму 

получены авансы от заказчиков.  При дальнейшей экспертизе установлено, 

что затраты на гарантийный ремонт автомобилей УАЗ в сумме 60 000 руб. 

списывались на расходы по обычным видам деятельности. Однако согласно 

гарантийным книжкам на автомобили, по которым был осуществлен ремонт 

на  эту  сумму,  гарантийный  срок  истек.  В  платежных  поручениях, 

полученных от  клиентов  –  владельцев  автомобилей,  в  графе  «Назначение 

платежа» указано: «Оплата за ремонт по договору 177 000 руб., в т.ч. НДС – 

27 000 руб.». 

1. Укажите возможные цели совершения такого правонарушения. 

2. Какие бухгалтерские документы сокрыты от проверяющих? 
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3. Какие методы проверки эксперт-бухгалтер должен использовать для 

установления истины? 

4. Какие документы эксперт-бухгалтер должен использовать в качестве 

доказательств? 

5. Был ли кому-то нанесен ущерб в результате совершенных операций 

и в каком размере?

Задание 2. 

ООО  «Ореон»  (ОСНО)  приобрело  объект  основных  средств 

стоимостью  на  сумму  110800  руб.  от  ООО  «Меркурий»  (УСНО).  За 

консультацию, связанную с приобретением основного средства, организация 

заплатила 14360 руб.  Сумма регистрационных сборов составила 1000 руб. 

Вознаграждение посреднической организации за сделку по приобретенному 

объекту составило 3540 руб., в том числе НДС. Стоимость услуг по монтажу 

составила 5900 руб., в том числе НДС (счет-фактура отсутствует). По данной 

сделке НДС был предъявлен к вычету в сумме 20 532 руб. 

                                              Вариант 3. 

                 (начальные буквы от «Н» до «Т»)

Задание 1. 

Нефтеперерабатывающим  заводом  в  адрес  организации  оптовой 

торговли  отправлено  по  железной  дороге  120  тонн  дизельного  топлива. 

Цистерны прибыли на станцию назначения 21.12 и переданы под слив. При 

приемке  дизтоплива  был  составлен  акт  от  23.12  комиссией  в  составе 

заведующего  нефтебазой  Морозова  Н.П.,  бухгалтера  Сергеевой  М.Р.  и 

директора Горлова Г.Р. В акте указано, что в соответствии с документами 

поставщика отправлено 120 т дизтоплива по цене 20 000 руб. за 1 т на общую 

сумму  2  400  000  руб.  При  контрольном  измерении  объема  дизтоплива  в 

автоцистернах выявлена недостача 600 кг  на  сумму 12 000 руб.  Согласно 

акту приемки бухгалтерией оприходовано 119 400 кг дизтоплива. Недостача 

списана  на  издержки  обращения  по  статье  «Потери  товаров  и 
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технологические  отходы».  Акт  ни кем не  утвержден.  Норма естественной 

убыли в пути для дизтоплива составляет 0,01% в день. Цистерны находились 

в пути 10 дней. Какие правила были нарушены при списании недостач? 

Задание 2. 

На расчетный счет ООО «Альтаир», находящегося на общей системе 

налогообложения, в феврале 2012 г. поступил аванс от Покупателя в размере 

590  000,  00  руб.  (в  том  числе  НДС  –  90  000  руб.)  в  счет  предстоящей 

поставки  Товара.  В  марте  2012  года  ООО  «Альтаир»  отгрузило  в  адрес 

Покупателя Товар на сумму 2 360 0000,00 руб. (в том числе НДС – 360 000,00 

руб.);  себестоимость  отгруженного  товара  составила  1  500  000,00  руб.  В 

апреле  2012  г.  на  расчетный  счет  ООО  «Альтаир»  поступила  частичная 

оплата от Покупателя в размере 1 180 000,00 руб. (в том числе НДС – 180 

000,00  руб.)  за  отгруженный  в  марте  Товар.  В  мае  2012  г.  Покупатель 

произвел  окончательный  расчет  за  Товар.  В  соответствии  с  учетной 

политикой  ООО  «Альтаир»  доходы  в  бухгалтерском  учете  общества 

признаются в момент перехода права собственности на Товар. 

Какова сумма дохода, полученного ООО «Альтаир» (ИНН 7779626544) 

от реализации Товара Покупателю за период с февраля по апрель 2012 г. с 

разбивкой помесячно?

                                             Вариант 4. 

                        (начальные буквы от «У» до «Ч»)

Задание 1. 

Изучите  методику  экспертизы  в  рамках  дел  о  доказывании 

преднамеренных  и  фиктивных  банкротств.  В  чем  недостатки  данных 

методик? 

Приведите  пример  их  использования  по  данным  предприятия 

Амурской  области  с  кризисным  финансовым  состоянием.  Опишите 

организационные процедуры судебного эксперта. 

Задание 2. 
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Для целей налогового учета проценты по выданному долгосрочному 

займу  другой  организации  в  размере  300  000  руб.  признаны  доходом 

единовременно в периоде окончания срока займа. Организация выдала заем 

на  два  года.  По  условиям договора  проценты по  займу  выплачиваются  в 

момент  его  погашения.  В  налоговом  учете  проценты  по  займу  признаны 

доходом  единовременно  в  периоде  окончания  срока  займа.  При  расчете 

налога на прибыль организация применяет метод начисления. 

Определите, правильно ли организация признала доход по полученным 

процентам.

Вариант 5.

(начальные буквы от «Ш» до «Я»)

Задание 1. 

Экспертом-экономистом  было  выявлено,  что  при  определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организация применяла нелинейный 

метод  начисления  амортизации  к  зданию,  входящему  в  десятую 

амортизационную группу. 

Определите,  правильно  ли  определялась  налоговая  база  по  налогу  на 

прибыль. 

Задание 2 (кейс-задача). 

При проведении экспертизы было выявлено, что в бухгалтерском учете 

в  качестве  расходов  учитывалась  стоимость  материалов,  полученных 

безвозмездно.  При  отпуске  материалов  в  производство  и  списания  их 

стоимости  на  счета  учета  затрат  в  бухгалтерском  учете  предприятия 

отражались  прочие  доходы.  При  расчете  налоговой  базы  по  налогу  на 

прибыль  данные  доходы  включались  аналогично  формированию  прочих 

доходов в бухгалтерском учете (по мере отпуска материалов в производство). 

При списании материалов их стоимость, сформированная из рыночных цен, 

относилась  на  расходы  при  исчислении  налоговой  базы  по  налогу  на 

прибыль. 
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Определите,  правильно  ли  организация  учитывала  данную операцию. 

Восстановите  записи  указанных  фактов  хозяйственной  жизни  на  счетах 

бухгалтерского учета.

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. 

Текст работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с 

полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. 

При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта  Times 

New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем работы – до 10 страниц. Титульный лист работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы 

ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный 

лист, но на ней номер страницы не ставится.

Необходимо  подробно  представить  и  детально  описать  все 

выполненные расчеты. В конце работы в обязательном порядке должны быть 

представлены окончательные выводы. 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал 

максимально  подробно,  и  это  должно  найти  отражение  в  схеме  вашего 

ответа.  Но тут же необходимо выделить главное,  что наиболее важно для 

понимания материала в целом.
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  Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите 

подчеркнуть  при  этом  важность  и  сложность  данного  вопроса,  то  не 

говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 

потом ее детализировать.

Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете 

материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который 

не знает именно этой темы, и что при этом вам обязательно нужно доказать 

важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

Строго  следите  за  точностью  своих  выражений  и  правильностью 

употребления терминов.

Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не 

мямлите.

Не  демонстрируйте  излишнего  волнения  и  не  напрашивайтесь  на 

сочувствие.

Будьте  особенно  внимательны  ко  всем  вопросам  преподавателя,  к 

малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 

(это вина не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.9  -  Способен  обеспечить  правовую  защиту  экономической 

безопасности предприятия.

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5
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5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 

учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 

деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 

с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 

обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 

преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 

знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 

способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 

умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;

- помогает освоению навыков учебной и научной работы;

- способствует осознанию ответственности процесса познания;

- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;

- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 

-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;

-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
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- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 

способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 

аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 

становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 

ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 

качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 

мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 

определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 

развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 

дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;

- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 

заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 

деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 

выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 

задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 

студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 

внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 

различных заданий.
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Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 

процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 

заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 

наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 

воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 

самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 

информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 

необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;

2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 

практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 

определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;

- уровень образования и степень подготовленности студентов;

-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 

Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Судебная  экономическая 

экспертиза»  обращают  внимание  студента  на  главное,  существенное  в 

изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 

и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 

облегчают подготовку к сдаче зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 

навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 

компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 

«Судебная экономическая экспертиза» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 

категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 

самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 

(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;

- подготовка к зачету.

В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Концептуальные основы судебной экспертизы 

Историческое  развитие  и  научные  основы  судебной  экспертизы. 

Понятие специальных знаний и специальных познаний. Формы и субъекты 

использования  специальных  познаний  в  судопроизводстве.   Предмет, 

объекты,  задачи  судебной  экспертизы.  Знания  возможностей  судебных 

экспертиз  и  умения  их  использовать  в  правоприменительной  практике 

значительно  повышают  профессиональную  компетенцию  специалиста  в 

области  экономической  безопасности.  Для  выполнения  профессиональных 

задач  необходимо  знать  процессуальные  основы  судебной  экспертизы, 

организационные  аспекты  проведения  судебных  экспертиз  в  РФ  и  иные 

правовые  вопросы,  связанные  с  производством  экспертизы.  Субъекты 

экспертной  деятельности  должны  уметь  грамотно  определять  предмет 

судебной экспертизы, ее вид, знать судебно-экспертные учреждения, где ее 

можно  провести.  Кроме  того,  инициатор  назначения  экспертизы  должен 

умело  оценить  заключение  эксперта,  путем  детального  изучения  научной 

обоснованности  выводов  и  т.д.  Это  все  возможно  на  основе  познания 

концептуальных,  научных,  методологических  и  правовых  основ  судебной 

экспертизы и ее основополагающих положений. 

Тема 2. Судебно-экспертная деятельность: правовые и 

методологические аспекты

Правовое  и  информационное  обеспечение  судебно-экспертной 

деятельности.  Субъекты  судебно-экспертной  деятельности.  Судебный 

эксперт,  его  процессуальный статус  и  компетенция:  права  и  обязанности. 

Система  государственных  судебноэкспертных  учреждений  Российской 

Федерации.  Функции  и  задачи  государственных  судебно-экспертных 

учреждений.  Права  и  обязанности  руководителя  судебно-экспертного 

учреждения.  Методы  и  средства  судебно-экспертных  исследований. 

Классификация  и  общая  характеристика  методов  и  средств  экспертных 
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исследований. Особенности методов и средств исследования при проведении 

судебно-экономических  экспертиз.  Информационные  технологии  в 

проведении судебно-экономических экспертиз. 

Тема 3. Этапы судебной экспертизы

Назначение  экспертизы.  Подготовка  экспертизы  и  проведение 

экспертных  исследований.  Подготовка  материалов  для  экспертизы. 

Определение  экспертного  задания  (вопросов  эксперту).  Выбор  эксперта 

(экспертного учреждения).  Процесс экспертного исследования,  его стадии. 

Предварительное  исследование  объектов.  Ознакомление  эксперта  с 

постановлением  о  назначении  экспертизы  и  установление  объёма 

экспертного  исследования.  Экспертные  задачи  и  их  классификация. 

Изучение материалов дела,  имеющих значение для решения поставленных 

вопросов.  Формулирование  выводов.  Формы  выводов.  Составление 

заключения  эксперта.  Структура  заключения.   Заключение  эксперта,  его 

оценка  и  доказательственное  значение.  Правила  оценки  заключения 

эксперта.  

Тема 4. Классификации судебных и судебно- экономических 

экспертиз

Классификация судебных экспертиз.  Виды экспертных исследований 

(по  содержанию  и  экспертным  задачам).  Первичная,  дополнительная  и 

повторная судебные экспертизы.  Комиссионная и комплексная экспертиза. 

Основные  роды  и  виды  судебно-экономических  экспертиз.  Важнейшие 

классифицирующие  признаки  судебно-экономических  экспертиз.  Объекты, 

задачи  и  методы  проведения  судебноэкономических  экспертиз.  К  родам 

(видам) судебно-экономических экспертиз относятся судебно-бухгалтерские, 

финансово-экономические,  инженерноэкономическая,  строительно-

техническая,  компьютерно-техническая,  налоговая  и  др.  экспертизы. 

Предмет и объекты судебно-бухгалтерской экспертизы. Предмет и объекты 

судебной  финансово-экономической  экспертизы.  Предмет  и  объекты 

судебной  инженерно-экономической  экспертизы.  Экспертные  задачи, 
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выносимые  на  разрешение  судебно-бухгалтерской,  судебной  финансово-

экономической,  судебной  инженерноэкономической  экспертизы.  Методы 

проведения  судебных  экономических  экспертиз.  Судебно-экономические 

экспертизы  являются  одними  из  наиболее  распространенных  и 

востребованных  в  настоящее  время  экспертных  исследований.  Судебно-

экономические  экспертизы  обладают  сходными  чертами  с  ревизией  и 

аудиторской  проверкой,  которые  часто  проводят  в  ходе  разрешения 

судебных  споров.  При  этом  ревизию  и  аудиторскую  проверку  следует 

относить  к  форме  хозяйственного  контроля,  а  не  к  процессуальному 

действию, проводимому по поручению уполномоченного субъекта. Отличие 

судебноэкономических экспертиз от ревизии и аудиторской проверки. 

Тема 5. Методология судебно-бухгалтерской экспертизы

 Судебно-бухгалтерская  экспертиза  направлена  на  исследование 

финансово-хозяйственных  операций,  отраженных  в  бухгалтерском  учете. 

Изучается  производственная  и  финансово-хозяйственная  деятельность 

предприятий  различных  форм  собственности.  Объектами    судебно-

бухгалтерской    экспертизы    являются  документы,  осуществляющие 

нормативное  регулирование  порядка  ведения  бухгалтерского  учета, 

составления  и  представления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности, 

первичные учетные документы, регистры аналитического и синтетического 

учета,  бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  предприятия.  Вопросы, 

разрешаемые  судебно-бухгалтерской  экспертизой,  подразделяются,  в 

зависимости от экспертных задач, на несколько видов: выявление учетных 

несоответствий;  установление  обстоятельств,  связанных  с  отражением  в 

бухгалтерских документах операций приема, хранения, реализации товарно-

материальных  ценностей,  поступления  и  расходования  денежных средств; 

определение соответствия порядка учета требованиям нормативных актов. 

 Тема  6.  Методологические  особенности  производства  судебных 

финансово-экономических и инженерно-экономических экспертиз
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Предметом судебной финансово-экономической экспертизы являются 

обстоятельства,  связанные  с  финансовой  деятельностью  организаций, 

соблюдением законодательных актов, регулирующих финансовые отношения 

с  государственным  бюджетом,  выполнением  договорных  обязательств, 

распределением   дивидендов  и  т.д.  Судебная  финансово-экономическая 

экспертиза  позволяет  разрешить  следующие  задачи:  определение 

экономической  обоснованности  финансовых  показателей  организации; 

определение  платежеспособности  организации  (предприятия);  выявление 

диспропорций  в  соотношении  между  себестоимостью  продукции  и 

динамикой  применяемых  цен  в  целях  установления  фактов  искажения 

отчетных  данных  о  прибыли  организации  (предприятия);  установление 

негативных  отклонений  в  распределении  прибыли,  приведших  к 

необоснованному  завышению  сумм  денежных  средств,  оставляемых  в 

распоряжении организации (предприятия); установление причин образования 

дебиторской и кредиторской задолженности; анализ финансовых ситуаций, 

связанных с  завышением продажных цен,  закупочных  цен,  превышением 

предельного  уровня  рентабельности  и  получением  сверхприбыли 

предприятиями-монополистами, а также ситуаций, связанных с незаконным 

получением кредита и преднамеренным банкротством. Объектами судебной 

финансово-экономической  экспертизы  являются  документы,  отражающие 

финансово-кредитную  деятельность  организации:  затраты,  финансовые 

результаты  ее  деятельности,  финансовые  источники  и  направления  их 

использования.  

Предметом судебной инженерно-экономической экспертизы являются 

обстоятельства, характеризующие производственный процесс хозяйственной 

деятельности  организации  (предприятия),  в  целях  оценки  экономической 

эффективности  в  сфере  производства,  выявления  негативных  явлений  в 

системе  оплаты  труда.  Объектами  инженерно-экономической  экспертизы, 

как  и  других  родов  судебно-экономических  экспертиз,  являются 
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документальные  данные  —  носители  экономической  информации.  На 

разрешение экспертизы этого рода относят ряд диагностических вопросов. 

Тема 7. Особенности налоговых экспертиз

Налоговое законодательство предоставляет возможность должностным 

лицам налоговых органов привлекать эксперта в  случаях,  когда возникает 

необходимость  использования  специальных  познаний  при  проведении 

конкретных  мероприятий  по  осуществлению  налогового  контроля,  в  том 

числе и при проведении выездных налоговых проверок. Методика налоговых 

экспертиз.  Виды  налоговых  правонарушений  и  ответственность  за  их 

совершение. Система наказаний за конкретные способы уклонения от уплаты 

налогов  и  сборов.  Налоговые  преступления,  предусмотренные  уголовным 

законодательством.  

Тема 8. Особенности судебно-технической экспертизы документов, 

строительно-технической и компьютерно-технической экспертиз

Предмет  и  объекты  экспертизы  реквизитов  документов.  Типичные 

вопросы диагностического характера, разрешаемые экспертизой реквизитов 

документов. Предмет, объекты, задачи строительно-технической экспертизы. 

Предмет, объекты, задачи компьютерно-технической экспертизы.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 

рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 

научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 

учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 

тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 

познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 

• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
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•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  зачетов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 

выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 

официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 

написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 

экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 

преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 

сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 

не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 

конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 

можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 

краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 

свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 

обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 

для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 

каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 

словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 

образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 

установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 

усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
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проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 

осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 

идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 

овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 

кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 

стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 

соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 

Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 

введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 

вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 

с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 

повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 

главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 

основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 

Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 

терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 

рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 

связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 

включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 

книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 

необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 

-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 

всю логику его рассуждений); 
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-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 

и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 

наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 

проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 

существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 

рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 

нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 

списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 

работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 

такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 

изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 

понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 

близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 

задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 

самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
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поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 

считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 

изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 

литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 

этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 

в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 

формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 

текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 

ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 

полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 

зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 

обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 

назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 

автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 

содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 

содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 

аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 

охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 

тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 

составления конспекта. 
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Как правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 

Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 

забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 

составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 

вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 

элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 

это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 

запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 

выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 

конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 

тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 

материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 

записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 

и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 

конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 

распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 

структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 

поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 

навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 

повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 

материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 

обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 

каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 

общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
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внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 

может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 

должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 

места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 

страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 

сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 

составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 

который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 

полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 

проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 

аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 

возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 

собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 

практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 

обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 

контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 

Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 

специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 

информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 

форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 

рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 

вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 

распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 

закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 

продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
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вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 

проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 

коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 

оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 

необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 

по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 

материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 

необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 

При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 

узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 

практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 

возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 

мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:

-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
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специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 

преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 

монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 

статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 

отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 

тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 

содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 

убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 

План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 

литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 

вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 

значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 

положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 

порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 

обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 

материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 

внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 

связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 

окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 

достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 

у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
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При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 

 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);

  чтение подготовленного текста. 

Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 

сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 

давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 

Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 

передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 

слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 

особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 

разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 

письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 

необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 

или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 

его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 

половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 

Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 

доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 

можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 

могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 

интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.
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Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 

слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 

позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 

аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 

составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 

быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 

подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;

 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 

изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 

рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 

материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 

отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 

по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 

требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 

соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
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Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 

Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 

проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 

печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 

сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 

стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 

В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;

 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;

 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 

что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 

графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 

средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 

22



выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 

требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 

графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 

разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 

присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 

всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 

–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 

более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 

располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 

экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 

осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 

связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 

смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 

пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-

желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 

формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 

необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 

ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 

соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 

ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 

структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 

нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 

умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 

решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 

возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 

формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 

окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 

элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 

навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;

-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;

-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;

- обучение приемам решения практических задач;
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- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;

-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 

являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 

социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 

мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 

для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 

разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 

нет явного указания в тексте задания;

-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 

различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 

потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 

полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 

задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 

не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 

условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 

рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 

и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 

руководствоваться следующими общими рекомендациями:
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-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 

внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 

соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 

дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 

постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 

практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 

получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 

вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 

различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 

использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 

решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 

последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 

навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 

аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 

краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 

подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 

дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 

учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 

знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 

тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 

прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 

может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 

и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 

решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 

решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 

переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 

обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 

избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 

занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 

усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 

противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 

конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 

ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 

технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 

возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 

организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 

или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 

создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 

отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 

воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 

взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 

интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 

другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 

т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 

участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 

собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 

проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 

проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 

учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 

творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
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аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 

взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 

эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 

обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 

благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 

в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 

позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 

слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 

находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 

с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 

всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 

создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 

решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 

типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 

дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 

- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 

-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 

- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 

- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
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материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 

аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.

Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 

дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 

используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 

каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 

предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 

согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 

проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 

нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 

аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 

дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 

по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  зачету  по  дисциплине  «Судебная  экономическая 

экспертиза» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 

конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 

недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 

получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 

(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Судебная 

экономическая экспертиза».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 

существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 

уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 

подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 

отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 

в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 

иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 

наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 

также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 

признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 

задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 

трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 

удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 

лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 

соответствующую информацию);
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4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 

подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 

сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 

выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 

выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 

(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 

содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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Введение

Методические  рекомендации по  организации самостоятельной работы 
студентов  являются  обязательной  частью  учебно-методического  комплекса 
дисциплины Б1. В.11 Учет, налоги и налогообложение, изучаемой по профилю 
«Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия 
(организации)» направления подготовки 38.03.01 Экономика.

Концепция  модернизации  российского   образования,   определяющая 
основные   задачи   профессионального   образования,  ориентирована  на 
переход  от  парадигмы  обучения  к  парадигме  образования  с  акцентом  на 
активные  методы  овладения  знаниями,  развитие  творческих  способностей 
студентов с приближением  к индивидуализированному обучению с учетом 
потребностей и возможностей личности.

Самостоятельная работа студентов высшего учебного заведения (далее – 
СРС)  рассматривается  как  планируемая   учебная,  учебно-аналитическая, 
учебно-исследовательская   работа   студентов, выполняемая во внеаудиторное 
время   по заданию  и при  методическом  руководстве преподавателя.

Цель  СРС  –  помочь  студентам  в  овладении  фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю будущей 
специальности,  опытом  творческой,  исследовательской  деятельности, 
развитии  самостоятельности,  ответственности  и  организованности, 
творческого  подхода  к  решению  проблем  учебного  и  профессионального 
уровней.

Предметно   и   содержательно СРС по дисциплине «Учет,  налоги и 
налогообложение»  определяется  государственным  образовательным 
стандартом  ФГОС  ВО  38.03.01  Экономика,   действующим  в  университете 
учебным планом   по образовательной программе «Организационно-правовые 
основы  экономической  безопасности  предприятия  (организации)»,  рабочей 
программой  учебной дисциплины «Б1.В.11 Учет, налоги и налогообложение, 
средствами   обеспечения   СРС:  учебниками,  учебными  пособиями  и 
методическими руководствами. 

При  изучении  дисциплины  выделены  следующие  основные  виды 
самостоятельной работы студентов: 

 Базовая СРС, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям.
- изучение лекционного  материала,  предусматривающее  проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;
- самостоятельное изучение тем/разделов  курса;

- подготовка к практическим занятиям.

 Дополнительная СРС,  направленная на  углубление  и  закрепление 
знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 
дисциплины.
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- познавательно-поисковая работа;

- учебно-аналитическая работа;

- учебно-исследовательская работа;

- подготовка к  засчету,  включающему теоретический вопрос,   тест  и 

практико-ориентированное задание. 
В  методических  указаниях  представлены  учебные  материалы, 

необходимые  для  выполнения  самостоятельной  работы,  рекомендации  по 
организации  деятельности,  оформлению  результатов  и  подготовке  к  сдаче 
работы на контроль.

Базовая самостоятельная работа студента по дисциплине

Базовая СРС обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным 
занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на 
занятиях и в качестве выполненных практических работ. 

Изучение  лекционного  материала предусматривает  проработку 
конспекта лекций и рекомендованной лектором учебной литературы, включая 
информационные  образовательные  ресурсы  (электронные  учебники, 
электронные библиотеки и др.).

Лекции по дисциплине «Учет, налоги и налогообложение» предполагают 
устное  изложение  учебного  материала,  отличающееся  большой  емкостью, 
сложностью  логических  построений,  формированием  процессных  образов  и 
своеобразных  способов  доказательств  эффективности  документарной 
деятельности.  Поэтому  преподавателем  используются   проблемный  и 
аналитический  методы  изложения  учебного  материала  с  представлением 
опорного конспекта лекций в  форме информационного блока,  включающего 
элементы графических образов, схем, процессуальных связей, используемых в 
современных  методах  визуализации  информации.  Рисунок,  как  правило, 
создается  в  течение  1-2  –х  лекций,  отображает  процесс  деятельности, 
способствует  наглядности  и,  соответственно,  лучшему  запоминанию 
алгоритма.

Задача студента:  развивать умения по выделению главных элементов, 
устанавливать  между  ними  соотношение,  отслеживать  ход   развития, 
изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и 
т. д. 

 Подготовка  к  практическим  занятиям предусматривает 
выполнение  задания,  сформулированного  преподавателем  при  изучении 
конкретного учебного материала, требующего завершения в рамках начатой 
учебной работы.

Практические занятия по дисциплине «Учет, налоги и налогообложение» 
проводятся  в  аудитории  университета  и  предполагают  знакомство  с 
нормативно-правовой  базой  по  налогообложению,  контрольной  работой  в 
налоговых органах, расчетов налогооблагаемой базы.
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 Задача  студента:     и  закрепление  теоретических  и  практических 
знаний  о  фундаментальных  концепциях  налогообложения;  методических 
основах  формирования налогов; инструментах анализа налогообложения; 

Сформулировать вопросы, связанные с возникшими затруднениями при 
выполнении самостоятельной работы.

 Самостоятельное  изучение  тем  курса предполагает  проведение 
обзорной  аналитической  деятельности  по  каждой  из  16  тем  тематического 
плана изучения дисциплины «Учет, налоги и налогообложение»:

- Тема 1 Экономическое содержание налогов и основы их построения
- Тема 2. Налоговая система России
- Тема 3. Налоговая политика 
- Тема 4. Организация налогового контроля
- Тема 5.  Налог на добавленную стоимость
- Тема 6.  Налог на прибыль организаций
- Тема 7. Налог на доходы физических  лиц  
- Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы
- Тема 9. Региональные  налоги
- Тема 10. Местные налоги
- Тема 11. Специальные налоговые режимы
- Тема  12.  Налог  на  добычу  полезных  ископаемых.  Государственная 

пошлина
- Тема 13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
- Тема 14. Налогообложение некоммерческих организаций
- Тема 15. Налоги в системе межбюджетных отношений
- Тема 16. Налоговые системы зарубежных 
Задача  студента: целенаправленно  формировать  способность  к 

систематизации  материала,  развитию  умения  по  структурированию  ранее 
изученной информации.

Дополнительная самостоятельная работа студента
 по дисциплине

Методологическую основу СРС составляет деятельностный подход, при 
котором  цели  обучения  ориентированы  на  формирование  умений  решать 
студентами типовые и нетиповые задачи, в которых необходимо проявить не 
только знания изучаемой дисциплины, но и индивидуальные умения и навыки, 
сформированные в процессе всей образовательной деятельности.

Дополнительная СРС по дисциплине «Учет, налоги и налогобложение» 
ориентирована на достижение требований, формируемых компетенциями (ПК-
1.1)  и  выполняется  в  процессе  изучения  учебного  материала  отдельных 
разделов или всего курса:

- Познавательно  –  поисковая  самостоятельная  работа  –  активно 
выполняется  в  период  изучения  тем: Тема  1  Экономическое  содержание 
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налогов и основы их построения, Тема 2. Налоговая система России, Тема 3. 
Налоговая политика, Тема 4. Организация налогового контроля

 и продолжается до конца курса.
- Учебно-аналитическая работа – выполняется в период изучения тем; 

Тема 5.  Налог на добавленную стоимость
     Тема 6.  Налог на прибыль организаций
    Тема 7. Налог на доходы физических  лиц  
    Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы
    Тема 9. Региональные  налоги
    Тема 10. Местные налоги
    Тема 11. Специальные налоговые режимы
   Тема  12.  Налог  на  добычу полезных ископаемых.  Государственная 

пошлина.
- Учебно-исследовательская работа – выполняется в период изучения 

тем: 
- Тема 13. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
- Тема 14. Налогообложение некоммерческих организаций
- Тема 15. Налоги в системе межбюджетных отношений
- Тема 16. Налоговые системы зарубежных стран 
- Подготовка к засчету, включающему три этапа: теоретический вопрос 

тест  и  практико-ориентированное  задание  –  выполняется  в  основном  на 
завершающем этапе изучения дисциплины.

    Познавательно  –  поисковая  самостоятельная  работа – 
представляет собой индивидуальный терминологический словарь с базовыми 
терминами и определениями дисциплины «Учет, налоги и налогообложение» и 
позволяет  оценивать  знания,  умения  и  владения  студентов  в  применении 
справочно-поисковых  систем  и  инструментария  информационно-
коммуникационных  технологий  при  работе  с  библиографическими  и 
нормативно-правовыми информационными базами.

Данный  вид  самостоятельной  работы,  выполняемый  студентом, 
отличается  от  известной  формы  глоссария,  обычно  представляющего  собой 
упорядоченный в алфавитном порядке перечень известных терминов и к ним 
определений, присутствующих в любой электронной версии учебника. 

Задача  студента:  сформировать  индивидуальный  ассоциативный 
терминологический  словарь,  способствующий  осознанному  усвоению  и 
запоминанию  учебного  материала  дисциплины  «Учет,  налоги  и 
налогообложение».    

Порядок работы:
- прочитать теоретический материал задания;
- в изучаемом учебном материале по дисциплине выбрать известные 

термины  и  сложные  для  восприятия  термины,  запоминания  которых 
происходит в основном механически;
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- в файле создать таблицу 1 с полями: № п/п, термин, определение 
(автора  и  научное  /нормативное),  источник  -  выписать  термины  и  к  ним 
определения, сформулированные автором работы;

- используя  internet-ресурсы  специализированных 
терминологических словарей (экономический, менеджмента, финансовый и др.) 
или  нормативно-правовых  документов  выписать  определение,  наиболее 
близкое к варианту автора;

- вставить  адрес  источника  научного/нормативного  определения  в 
формате гиперссылки.

- накопить  терминологический  материал  по  темам  первого  раздела 
дисциплины;

- повторно прочитать теоретический материал задания;
- изменить  структуру таблицы 2  терминологического  словаря:  № п/п, 

базовый  термин,  ассоциативный  термин,  определение  (автора  и 
научное/нормативное), источник;

- систематизировать  терминологическую  базу,  выделив  несколько 
базовых терминов;

- сформировать группы ассоциативных терминов для каждого базового 
термина;

- выполнить форматирование таблицы в соответствии с  требованиями 
ГОСТ;

- сдать  работу  на  проверку,  при  необходимости  выполнение  задания 
можно продолжить до конца изучения теоретического материала дисциплины.

Теоретический материал задания
Проблемы  научной  и  технической  терминологии  всегда  привлекали  к 

себе внимание специалистов, однако потребность современных специалистов в 
наиболее  полном  и  точном  отражении  новых  фактов,  понятий,  явлений, 
непрерывно возникающих во всех сферах человеческой деятельности в начале 
21  века,  остается  далеко  не  удовлетворенной.  Создание  научного 
терминологического  словаря  —  дело  сложное,  трудоемкое  и  чрезвычайно 
ответственное,  поскольку  имеющая  в  настоящее  время  тенденция 
конвергенции (процесс сближения, взаимопроникновения) наук и технологий, 
создает  сложные  ассоциативные  связи  между  определениями, 
характеризующими   одинаковые  термины,  но  с  позиции  разных  научных 
дисциплин.

Ассоциативные словари - новый тип справочных изданий. Справочным 
изданием  называют  «издание,  содержащее  краткие  сведения  научного  или 
прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого 
отыскания,  не  предназначенное  для  сплошного  чтения»  [ГОСТ  7.60-90].  В 
настоящее время словари-ассоциации приобретают широкое распространение. 
Это  основано  на  том,  что  ассоциативный  метод  является  эффективным 
инструментом когнитивных исследований, позволяющим дополнять и уточнять 
сведения  о  языковой  картине  мира,  полученные  на  языковом  и  речевом 
материале.  Все  ассоциативные  словари  создаются  на  основе  массового 
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эксперимента и каждый  из них имеет свои особенности: возрастную категорию 
(детскую,  юношескую,  взрослую,  или  общую),  аудиторию  (с  высшим 
образованием, средним и т.п.) и т.д. 

Ассоциативный  словарь  -  продукт  молодой  отрасли  науки  – 
психолингвистики, изучающей  взаимоотношение языка, мышления и сознания 
и  занимающейся  изучением  проблем  восприятия  семантический  значений 
терминов  и формирования речи, в том числе и профессионального характера.

Работа с понятийным аппаратом является важной частью преподавания 
любой   дисциплины,  поэтому  ассоциативный  терминологический  словарь 
должен быть представлен в виде попарно соединенных слов или групп слов, 
которые  служат  «строительным  материалом»  для  развернутых  фраз, 
необходимых  для  построения  осмысленных  предложений.  Прямая 
ассоциативная связь предполагает направление от «стимула» (базовый термин) 
к  «реакции»  (ассоциативный  термин).  Таким  образом,  создаваемый 
индивидуальный  ассоциативный  терминологический   словарь  будет 
представлять  собой  «слепок  с  ассоциативно-вербальной  сети»,  отражающей 
организацию  языково-терминологической  способности  студента  при 
ориентации в формируемом профессионально-знаниевом пространстве.

Примеры практического выполнения задания
Фрагмент таблицы 1.

Фрагмент таблицы 2.
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Критерии оценки самостоятельной работы
Оценка  за  познавательно  –  поисковую  самостоятельную  работу 

определяется простым суммированием баллов:

Критерии оценки учебного задания
Количество 

баллов
Актуальность темы исследования 0-1
Соответствие содержания теме задания 0-1
Глубина проработки материала 0-2
Краткое изложение  основных теоретических положений темы 0-1
Логичность изложения ответа 0-1
Уровень понимания изученного материала 0-1
Правильность и полнота использования источников 0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям 0-1
Сдача работы в плановом периоде 0-1
Итого 0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 
5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 Учебно-аналитическая работа – представляет задание, в котором 
обучающемуся  предлагают  решить  реальную  практико-ориентированную 
задачу  по  налогообложению.  Данный  вид  работы  позволяет  формировать 
навыки  использования  современных  методов  анализа  в  налогообложении;  а 
также  способностей   интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую и  иную 
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информацию,  использовать  полученные  сведения  для  стратегического 
планирования и решения практических задач, связанных с налогообложением;
         Задача студента:  анализ производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия и  расчет формирования налоговой нагрузки; 

Учебно-аналитическая работа – учебная задача, отличающаяся от других 
видов  заданий  тем,   что  её  цель  и  результат  заключаются  не  в  изменении 
предметов,  над  которыми  производится  действие,  а  в  изменении  субъекта, 
производящего действие [Д.Б.Эльконин]. Основной акцент в  учебной задаче, 
порождающей  процесс  творческого  мышления,  делается  на  создании 
проблемной  ситуации,  возникающей  при  формировании  организационно-
распорядительных документов, для  которых имеющихся знаний недостаточно 
и  их  надо  извлечь  из  нормативных  документов,  а  затем,  переосмыслив, 
включить  в  систему  прикладных  знаний  для   применения  в  нестандартных 
условиях.

Большинство  учебных  задач  требуют  переосмысления  известных 
алгоритмов решения в  соответствии с  анализом конкретных условий.  Такие 
задачи  принято  называть  аналитическими.  Выполняемая  студентом  учебно-
аналитическая  работа  предполагает  формирование  нового  алгоритма  для 
выполнения   практико-ориентированных  документированных  процедур, 
включающих следующие прикладные механизмы:

–  анализ искомых данных;
–  постановку проблемы;
–  планирование своих действий,
– нахождение способа решения;
–  отбор и привлечение необходимых знаний;
–  оформление полученного результата.
Основным объектом изучения является  налог и сбор,  признаки налога, 

элементы налога, функции налогов,  принципы налогообложения

Критерии оценки самостоятельной работы
Оценка  за  учебно-аналитическую  задачу  определяется  простым 

суммированием баллов:
Критерии оценки учебного задания

Количество 
баллов

Актуальность темы исследования 0-1
Соответствие содержания теме задания 0-1
Глубина проработки материала 0-2
Краткое изложение  основных теоретических положений темы 0-1
Логичность изложения ответа 0-1
Уровень понимания изученного материала 0-1
Правильность и полнота использования источников 0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям 0-1
Сдача работы в плановом периоде 0-1
Итого 0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 
5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
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0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

 Учебно-исследовательская работа – представляет собой практико-
ориентированное  исследование  базовых  процессов  налогообложения  в 
современной  организации.  Целевая  задача:  практическое  ознакомление 
студентов со всеми этапами учебно-исследовательской работы, являющейся 
неотъемлемой  составной  частью  подготовки  высококвалифицированных 
специалистов, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.

Задача  студента:  формирование  навыков   самостоятельной 
теоретической и экспериментальной работы с использованием  современных 
интеллектуальных методов и технологий исследования, позволяющих:

-  исследовать  объект  налогообложения,  его  составные  элементы, 
налоговую базу,  методы учета поступающей выручки,  ставки налога, критерии 
их дифференциации, межбюджетное распределение ставок,  налоговый период 

Учебные   исследования  -   самостоятельно   разработанные   и 
проведенные  исследования,  направленные  на  решение  значимых практико-
ориентированных   проблем,   обладающие   субъективной   новизной  и 
выполненные  при  консультационной  поддержке  преподавателя.  Каждому 
студенту предоставляется  возможность продемонстрировать индивидуальный 
подход  к  решению  поставленной  задачи,  внести  свой  вклад  в  разработку 
методов исследования задач определенного класса.

Работа  над  исследованием  реальных  процессов  в  налогообложении 
поднимает  у  студентов  уровень  их  самооценки,  как  уже сформировавшихся 
специалистов,  обязательно  проводимое  групповое  обсуждение  заданий 
развивает коммуникативную компетентность.

Критерии оценки самостоятельной работы
Оценка  за  учебно-исследовательскую  работу  определяется  простым 

суммированием баллов:
Критерии оценки учебного задания

Количество 
баллов

Актуальность темы исследования 0-1
Соответствие содержания теме задания 0-1
Глубина проработки материала 0-2
Краткое изложение  основных теоретических положений темы 0-1
Логичность изложения ответа 0-1
Уровень понимания изученного материала 0-1
Правильность и полнота использования источников 0-1
Соответствие оформления предъявляемым требованиям 0-1
Сдача работы в плановом периоде 0-1
Итого 0-10

9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 
5-6 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Подготовка к промежуточной аттестации

Согласно  положений  ст.  58  Федерального  закона  №  273-ФЗ  «Об 
образовании  в  Российской  Федерации»  промежуточная  аттестация  –  это 
установление  уровня  достижения  результатов  освоения  учебных дисциплин, 
предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная  аттестация  по  итогам  изучения  дисциплины  «Учет, 
налоги  и  налогообложение»  для  студентов,  обучающихся  по  профилю 
«Стратегический менеджмент» направления подготовки 38.03.01 -  Экономика, 
проводится  в  форме  засчета.  Засчет  состоит  из  трех  этапов:  теоретический 
вопрос, тест и  практико-ориентированное задание.

 Подготовка к ответу на теоретический вопрос 
Подготовка к ответу на теоретический вопрос предполагает выполнение 

студентом следующей самостоятельной деятельности:
- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, 

при  необходимости  получить  информацию  из  учебной  литературы, 
рекомендованной  для  изучения  дисциплины  «Учет,  налоги  и 
налогообложение»;

 Подготовка к тестированию
Педагогический  тест  —  это  инструмент,  предназначенный  для 

измерения обученности студента,  состоящий из  системы тестовых заданий, 
стандартизованной процедуры проведения, установленного порядка анализа и 
оценки результатов.  Тест содержит список вопросов и различные варианты 
ответов.  Каждый  вопрос  предполагает  выбор  одного  правильного  ответа. 
Правильный ответ оценивается  1 баллом.

Подготовка  к  тестированию  предполагает  выполнение  студентом 
следующей самостоятельной  деятельности:

- повторить изученный учебный материал, используя конспект лекций, 
при  необходимости  получить  информацию  из  учебной  литературы, 
рекомендованной  для  изучения  дисциплины  «Учет,  налоги  и 
налогообложение»;

- поскольку диагностическая функция теста предполагает выявление не 
только уровня теоретических знаний, но и практических умений и навыков, 
полученных   студентом  при  выполнении  обязательных  учебных  работ, 
целесообразно проанализировать результаты учебно-аналитической и учебно-
исследовательской работы;

- обязательно  просмотреть  созданный  студентом  индивидуальный 
ассоциативный  терминологический  словарь,  созданный  при  выполнении 
учебно-познавательной  самостоятельной   работы,  обратив  внимание  на 
специфические  моменты  научный  определения  базовых  и  ассоциативных 
терминов.

Пример тестовых заданий
1.Налогоплательщиками признаются:
а) российские и иностранные организации;
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б) российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, 
имеющие расчетный счет и самостоятельный баланс;

в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на 
территории РФ;

г) российские и иностранные организации, получающие доходы как на территории 
РФ, так и за ее пределами.

2. Не являются плательщиками налога на прибыль: 
а) Центральный банк РФ;
б) страховые организации;
в) организации, применяющие упрощенную систему налогообложения;
г) иностранные организации, имеющие доходы от источников в Российской 

Федерации.

3. Отчет о прибылях и убытках составляется: 
а) только «по отгрузке»;
б) только «по оплате»;
в) «по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией 

метода определения выручки;
г) «по отгрузке» или «по оплате», в зависимости от выбранного организацией метода 

определения выручки по согласованию налоговыми органами по месту постановки на учет.

4. При определении налоговой базы не учитываются: 
а) стоимость безвозмездно полученного имущества от взаимозависимых лиц;
б) суммы полученных санкций по договорам простого товарищества;
в) имущество, полученное в форме залога;
г) доходы в виде процентов по договорам займа.

5. Доходы, стоимость которых выражена в условных единицах, пересчитываются по 
курсу: 

а) на момент отгрузки продукции;
б) на момент оплаты отгруженной продукции;
в) на дату подписания договора;
г) в зависимости от выбранного в учетной политике метода признания доходов.

6. Не подлежат налогообложению доходы в виде: 
а) безвозмездно полученного имущества;
б) имущества, полученного в рамках целевого финансирования;
в) дохода прошлых лет, выявленного в отчетном налоговом периоде;
г) процентов по кредитам займа.

7. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии: 

а) с первоначальной стоимостью имущества;
б) со сроком его полезного использования;
в) с технологическим участием имущества в производственном процессе;
г) с классификацией, принятой в бухгалтерском учете.

8. При определении налоговой базы не учитываются расходы: 
а) на приобретение амортизируемого имущества;
б) на капитальный ремонт;
в) на информационные услуги;
г) на аудиторские услуги.

9. Признание доходов и расходов по методу начисления происходит: 
а) в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место;
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б) в том отчетном (налоговом) периоде, когда они имели место, и была произведена 
оплата;

в) в том отчетном (налоговом) периоде, когда произведена оплата;
г) на ту дату, которая дополнительно установлена законодательными актами 

регионов.

10. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) календарный год или иной период времени, установленный законодательными 

актами региональных органов власти.

11. Виды предпринимательской деятельности, по которым организация имеет право 
перейти на ЕНВД…

А) бытовые услуги;
Б) транспортные услуги;
В) розничная торговля;
Г) банковские услуги.

12.  Объектом обложения по ЕСХН являются …
А) доходы;
Б) прибыль;
В) доходы, уменьшенные на величину расходов;
Г) доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов, - по выбору 

налогоплательщика.

13.  Сумма земельного налога с организаций рассчитывается …
А) самостоятельно организацией;
Б) налоговыми органами;
В) налоговыми агентами;
Г) физическими лицами.

14. Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как:
А) сумма остатков по счетам баланса;
Б) данные разделов актива баланса;
В) остаточная стоимость имущества;
Г) среднегодовая стоимость имущества; 

15.  Налогоплательщиками по налогу на имущество организаций признаются …
А) только российские организации;
Б) российские организации и иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в России через постоянные представительства;
В) только иностранные организации; 
Г) российские организации и иностранные организации, осуществляющие 

деятельность в России через постоянные представительства и (или) имеющие в 
собственности недвижимое имущество на территории России.

16. Налоговым резидентом РФ признается физическое лицо…
А)  фактически  находящееся  на  территории  РФ  и  получающее  доход  в  общей 

сложности не менее 183 дней в календарном году;
Б)  фактически  находящееся  на  территории  РФ  не  менее  183  дней  в  течение  12 

следующих месяцев подряд;
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В) получающее доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 дней в 
календарном году;

Г) являющееся гражданином РФ.

17.  При  продаже,  находящейся  в  собственности  менее  3  лет  квартиры, 
налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет в размере:

А) 1.000 МРОТ, но не превышающим совокупного дохода, полученного физическим 
лицом за 3 года подряд;

Б) не превышающем 1.000 МРОТ;
В) не превышающем 5.000 МРОТ;
Г) не превышающем 1.000.000 рублей;

18.  Доходы  физических  лиц,  не  являющихся  налоговыми  резидентами  РФ, 
облагаются по ставке:

А) 15%;
Б) 30%;
В) 13%;
Г) 35%.

19.  Налоговая база по водному налогу при заборе воды определяется как …
А) объем забранной воды;
Б) объем воды, используемый в производственном процессе;
В) объем воды, используемы для бытовых нужд;
Г) объем произведенной электроэнергии.

20.  Страховые взносы уплачиваются …
А) в ПФР;
Б) в ФСС;
В) в ФФОМС;
Г) в ТФОМС.

Критерии оценивания результатов ответов на тестовые вопросы
Правила оценивания:
Правильный ответ – 1 балл
Неправильный ответ, ответ с ошибкой – 0 баллов
Критерии оценки:
18-20 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
15-17 баллов (75-89%) - оценка «хорошо» 
12-14 баллов (60-74%) - оценка «удовлетворительно» 
0-11 баллов (0-59%) - оценка «неудовлетворительно» 

 Практико-ориентированное задание 
Выполняется  в  форме  индивидуального  задания  по  дисциплине  и 

ориентированно на формирование навыков индивидуальной самостоятельной 
информационно-аналитической деятельности в рамках учебной дисциплины 
«Учет, налоги и налогообложение». 

Задание  способствует  систематизации  изученного  теоретического  и 
практического  материала,  самостоятельному  повторению  и  углублению 
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отдельных  разделов  и  тем  дисциплины,  т.  е  выполняет  функции 
самомотивации с целью демонстрации успешной деятельности по дисциплине 
на зачете. 

Критерии оценки самостоятельной работы
Оценка за  задание определяется простым суммированием баллов:

Критерии оценивания выполнения задания
Количество 

баллов
Логичность построения структуры  ответа задания 0-3
Уровень понимания изученного материала по дисциплине 0-3
Аргументация выводов и предложений 0-2
Соответствие оформления предъявляемым требованиям 0-2
Итого 0-10

Правила оценивания:
Критерии оценки:
9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-4 баллов (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы

 Основная литература
№ 
п/п

Наименование Кол-во экз.

1 Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Алексейчева Е.Ю., 
Куломзина Е.Ю., Магомедов М.Д.— М.: Дашков и К, 2017. 300— c. 
http://www.iprbookshop.ru/60605

Эл. ресурс 

2 Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Л. Н. Лыкова. - Москва :Юрайт, 2017. - 354 с. 

20

3 Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата / А. А. 
Агапова [и др.] ; под ред.: Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской ; Российский 
экономический университет им. Г. В. Плеханова. - Москва :Юрайт, 2017. - 504 
с. 

20 

4 Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное 
пособие / Романов Б.А.— М.: Дашков и К, 2016. 560— c. 
http://www.iprbookshop.ru/60314

Эл. ресурс 

5 Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение: задачник / Рудлицкая Н.В.— Н.: 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. 77— c. http://www.iprbookshop.ru/68795

Эл. ресурс 

6 Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: практикум / Цветова Г.В.— С.: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. 78— c. http://www.iprbookshop.ru/70270

Эл. ресурс

 Дополнительная литература
№ 
п/п

Наименование Кол-во экз.

1 Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебное 
пособие / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М., Алиев Г.Х., 
Казимагомедова З.А., Сулейманов М.М.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 439— c. 
http://www.iprbookshop.ru/59296

Эл. ресурс 

2 Бобошко Д.Ю. Налоги и налогообложение: практикум / Бобошко Д.Ю.— М.: Эл. ресурс 

16



Издательский Дом МИСиС, 2013. 152— c. http://www.iprbookshop.ru/56248
3 Демина С.Н. Налоги и налоговая грамотность: сборник научных трудов / 

Демина С.Н., Костромина Е.С., Михайлова И.Ю., Мухаметзянова Л.З., 
Назаркина Т.В., Павлов Р.Д., Понятова М.С., Попкова О.И., Собетова В.В., 
Соловых Т.А., Ткаченко А.А., Янбуков И.Р.— М.: Дашков и К, 2016. 88— 
http://www.iprbookshop.ru/60604

Эл. ресурс 

4 Куликов Н.И. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Куликов Н.И., 
Кириченко Е.А.— Т.: Тамбовский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, 2015. 170— c. http://www.iprbookshop.ru/64127

Эл. ресурс 

5 Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Черник Д.Г., 
Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д., Черник И.Д., 
Типалина М.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 369— c. 
http://www.iprbookshop.ru/71217

Эл. ресурс 

6 Шевченко  О.Ю. Налоги  и  налогообложение:  учебное  пособие  /  Шевченко 
О.Ю.—  О.:  Омский  государственный  институт  сервиса,  Омский 

государственный  технический  университет,  2015.  156—  c. 
http://www.iprbookshop.ru/75022

Эл. ресурс

17
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Методические  рекомендации и  задания  к  контрольным работам студентов 
согласована  с  выпускающей  кафедрой  Антикризисного  управления  и 
оценочной деятельности

Заведующий кафедрой                                            Мальцев Н.В.

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика при организации самостоятельной работы 
по  дисциплине  «Учет,  налоги  и  налогообложение»  в  рамках  подготовки  и  защиты 
контрольных работ.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии 
оценки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Организация выполнения контрольной работы
Выполнение  контрольной  работы  в  виде  творческого  задания  практикуется  в 

учебном  процессе  в  целях  приобретения  студентом  необходимой  профессиональной 
подготовки,  развития  умения  и  навыков  самостоятельного  научного  поиска:  изучения 
литературы  по  выбранной  теме,  анализа  различных  источников  и  точек  зрения, 
обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия 
нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения. 

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников 
литературы  и  сопоставление  различных  точек  зрения  по  исследуемой  проблеме, 
предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  творческого  задания  из  списка 
рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен 
учитывать  познавательные  интересы  автора,  а  также  полноту  освещения  темы  в 
имеющейся  научной  литературе.  Если  интересующая  тема  отсутствует  в 
рекомендательном  списке,  то  по  согласованию  с  преподавателем  студенту 
предоставляется  право  самостоятельно  предложить  тему  задания,  раскрывающую 
содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, 
так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее. 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ)

дисциплина «Учет, налоги и налогообложение»

Тематика контрольных работ (рефератов) для студентов очной формы 
обучения

1. Исторический аспект учета, его становление и развитие. Концептуальные основы 
учета в исторической ретроспективе



2. Учетные измерители: понятие, виды, характеристика.
3. Пользователи бухгалтерской информации: перечень и характеристика применения 
информации.
4. Синтетические счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, характеристика.
5.  Забалансовые счета в бухгалтерском учете: понятие, перечень, характеристика.
6. Понятие бухгалтерского,  статистического и оперативного учёта,  их современное 
назначение как источников информации для экономического анализа.
7. Учет и отчетность и проблемы их базирования на современных информационных 
технологиях. 
8. Автоматизированные системы ведения учета и составления отчётности
9. Ведущая роль бухгалтерского учёта и отчетности в информационном обеспечении 
экономического анализа.
10. Данные статистического учета и отчетности как инструментарий для углубленного 
изучения и осмысления взаимосвязей, выявления экономических закономерностей
11. Оперативный  учет  и  отчетность  как  средство  повышения  эффективности 
аналитических исследований.
12. Бухгалтерская  информация:  конфликт  интересов  пользователей  и  пути 
согласования. 
13. Принципы учета, ориентированные на вход информации в систему бухгалтерского, 
статистического и оперативного учёта.
14. Принципы, ориентированные на процедуры обработки данных в системах учета. 
15. Принципы,  ориентированные на выход информации из  системы бухгалтерского, 
статистического и оперативного учета.
16. Стадии учётного процесса (первичное наблюдение, стоимостная оценка, текущая 
группировка, итоговое обобщение): понятие и характеристика.
17. Метод учета и его элементы (документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, 
бухгалтерские счета,  двойная запись, бухгалтерский баланс, бухгалтерская отчётность): 
понятие и характеристика.
18. Учет процессов снабжения производства
19. Учет процесса производства.
20. Учет процесса реализации.
21. Учет процесса распределения
22. Инвентаризация,  порядок  ее  проведения  и  отражение  ее  результатов  в 
бухгалтерском учете.
23. Учетные регистры бухгалтерского учета.
24. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета
25. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета
26. Источники  формирования  имущества  организации:  понятие,  перечень, 
характеристика, порядок отражения в учете.
27. Уставный капитал организации:  понятие,  порядок формирования и  отражения в 
учете.
28. Статистический  учет  и  отчетность:  метод  статистики,  основные  категории 
статистики,  источники  статистической  информации,  сводки  и  группировка  материалов 
статистического  наблюдения,  статистические  методы  изучения  взаимосвязи 
экономических явлений, статистическая отчетность.
29. Оперативный учет и отчетность, их содержание, оформляемые документы.
30. Общая характеристика международных стандартов финансовой отчетности.
31. Роль  и  обязанности  должностных лиц  управленческого  аппарата  предприятия  в 
организации учета.
32. Учетная  политика  предприятия,  пути  её  рационализации  и  её  влияние  на 
результаты экономического анализа.



33. Компьютерные  технологии  в  учете.  Современное  состояние  программного 
обеспечения экономического анализа
34. Сущность и содержание экономического анализа. Задачи экономического анализа 
его роль и место в управлении предприятием.
35. Предмет  экономического  анализа,  его  метод  и  методика.  Классификация  видов 
экономического анализа и их роль в управлении
36. Количественный и качественный анализ: понятие и характеристика.
37. Управленческий и финансовый анализ: понятие и характеристика.
38. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности.
39. Этапы и технические приемы экономического анализа.
40. Организация аналитической работы на предприятиях.
41. Задачи,  основные  направления  и  информационное  обеспечение  анализа 
производства и реализации продукции.
42. Методика  анализа  динамики  и  выполнения  плана  производства  и  реализации 
продукции по объему.
43. Методика анализа ассортимента и структуры продукции.
44. Методика анализа качества продукции.
45. Методика анализа конкурентоспособности продукции.
46. Методика анализа ритмичности работы предприятия.
47. Методика анализа выполнения договорных обязательств.
48. Методика  анализа  факторов  и  резервов  увеличения  выпуска  и  реализации 
продукции.
49. Методика  анализа  обеспеченности  предприятия  основными  средствами 
производства, движения основных фондов, их технического состояния
50. Методика  анализа  эффективности  использования  основных  производственных 
фондов.
51. Методика анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
52. Методика анализа обеспеченности предприятия оборотными средствами.
53. Задачи,  основные  направления  и  информационное  обеспечение  анализа 
себестоимости продукции и издержек производства и обращения
54. Методика анализа общей суммы затрат на производство и реализацию продукцию. 
Анализ затрат на рубль произведенной продукции.
55. Методика анализа себестоимости отдельных видов продукции.
56. Методика  анализа  прямых материальных и  трудовых затрат.  Анализ  косвенных 
затрат.
57. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. Определение 
резервов  снижения  себестоимости  на  основе  выбора  оптимального  варианта 
управленческого решения.
58. Задачи,  основные  направления  и  информационное  обеспечение  анализа 
финансовых результатов деятельности предприятия.
59. Анализ  формирования  валовой  прибыли,  прибыли  от  продаж,  чистой 
(нераспределенной) прибыли, их динамики.
60. Факторный анализ прибыли: понятие и характеристика.
61. Методика  анализа  уровня  рентабельности  предприятия.  Методика  подсчета 
резервов увеличения суммы прибыли и уровня рентабельности
62. Определение  точки  безубыточности  и  зоны  безопасности  предприятия.  Анализ 
факторов изменения точки безубыточности и зоны безопасности предприятия
63. Методы комплексной оценки эффективности коммерческой организации
64. Анализ  формирования  капитала  предприятия,  его  размещения,  оценка 
имущественного состояния предприятия.
65. Общая  оценка  финансового  состояния  предприятия  по  данным  бухгалтерской 
отчетности.



66. Цели и концепции управленческого учета,  организация управленческого учета в 
зависимости от технологии и организации производства.
67. Модели формирования издержек в управленческом учете.
68. Первичная оценка финансового состояния предприятия: оценка структуры баланса, 
анализ  и  оценка  реальных  возможностей  восстановления  платежеспособности 
предприятия.
69. Методика анализа структуры баланса: анализ структуры пассивов баланса.
70. Анализ структуры активов баланса: анализ структуры оборотных активов, анализ 
внеоборотных активов.
71. Методика анализа финансовой устойчивости предприятия.
72. Методика  анализа платежеспособности  (ликвидности)  и  имущественного 
состояния предприятия.

Критерии оценивания:
1) достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных  в  реферате  проблем,  правильность  формулирования  цели,  определения 
задач  исследования,  правильность  выбора  методов  решения  задач  и  реализации  цели; 
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

2) уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 
изучаемой  проблематики,  цитирование  источников,  степень  использования  в  работе 
результатов исследований); 

3)  личные  заслуги  автора  реферата  (новые  знания,  которые  получены  помимо 
основной образовательной программы,  новизна  материала  и  рассмотренной проблемы, 
научное значение исследуемого вопроса); 

4)  культура  письменного  изложения  материала  (логичность  подачи  материала, 
грамотность автора);

5)  культура  оформления  материалов  работы  (соответствие  реферата  всем 
стандартным требованиям); 

6) знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей; 

7)  степень  обоснованности  аргументов  и  обобщений  (полнота,  глубина, 
всестороннее  раскрытие  темы,  корректность  аргументации  и  системы  доказательств, 
характер  и  достоверность  примеров,  иллюстративного  материала,  наличие  знаний 
интегрированного характера, способность к обобщению);

8)  качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности 
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

9) использование профессиональной терминологии; 
10) использование литературных источников.

Правила оценивания:
каждый показатель – 1 балл (всего 10 баллов).

Критерии оценки:
9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично»
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо»
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно»
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно»

Автор: Шатковская Е.Г., доцент, д.э.н.

Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания)



Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 
работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 
25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 
шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 
интервал 1,5.

Рекомендуемый  объем  работы  –  15-20  страниц.  Титульный  лист  работы 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится.

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В 
нем  могут  быть  представлены  изученные  студентом  при  подготовке  работы 
монографические  издания  отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы 
профессиональной  периодической  печати  (экономических  журналов,  газет  и 
еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. 

Порядок защиты контрольной работы 
1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.
2.Ответы студента на вопросы преподавателя.
3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
 Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить  главное,  что  наиболее  важно  для  понимания  материала  в  целом,  иначе  вы 
сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 
следует отбирать примеры и иллюстрации.

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 
при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела,  и  что при этом вам обязательно нужно доказать  важность  данного раздела  и 
заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша).
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Данные  методические  рекомендации  необходимы  для  студентов 
бакалавриата  по  направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при 
организации  самостоятельной  работы  по  дисциплине  «Оценка  бизнеса  и 
стоимостной  подход  к  управлению»  в  рамках  подготовки  и  защиты 
контрольной работы.

В  методических  рекомендациях  содержатся  особенности  организации 
подготовки контрольной работы, требования к её оформлению, а также порядок 
защиты и критерии оценки.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.1. Цели и задачи контрольной работы

Подготовка  контрольной  работы  по  дисциплине  «Оценка  бизнеса  и 
стоимостной  подход  к  управлению»  студентами  направления  подготовки 
38.03.01 – «Экономика» является важным этапом образовательного процесса, в 
ходе которого закладываются компетенции, позволяющие студенту оценивать 
бизнес и управлять факторами его стоимости. Курсовая работа по дисциплине 
«Оценка  бизнеса  и  стоимостной  подход  к  управлению»  должна  быть 
выполнена  в форме  самостоятельно  проведенного  исследования  и 
демонстрировать  способность  студента  грамотно  пользоваться  литературой, 
умение  обобщать  и  анализировать  собранную  информацию,  критически 
оценивать  существующие  идеи,  теории  и  концепции,  излагать  свои  мысли, 
грамотно структурировать материал.

Задачами  выполнения  контрольной  работы  по  дисциплине  «Оценка 
бизнеса и стоимостной подход к управлению» являются:

 расширение  и  закрепление  теоретических  знаний,  полученных 
студентами в процессе лекционных и практических занятий по дисциплине;

 углубленное изучение отдельных разделов дисциплины;
 овладение  навыками  работы  со  специальной  экономической 

литературой (монографии, брошюры, журналы, газеты и др.);
 формирование  умения  собирать  и  анализировать  материал  по 

конкретной проблеме оценки бизнеса и управления стоимостью предприятия.

1.2. Типовая тема и структура контрольной работой

Типовая  тема  контрольной  работы:  «Оценка  рыночной  стоимости 
предприятия. Управление факторами стоимости».
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Структура контрольной работы:

ВВЕДЕНИЕ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ОЦЕНКИ  И  УПРАВЛЕНИЯ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
1.1.Особенности оценки предприятия (бизнеса)
1.2.Подходы и методы определения рыночной стоимости предприятия
1.3.Подходы к управлению факторами стоимости предприятия
2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Обзор макроэкономической ситуации в стране
2.2. Обзор состояния отрасли
2.3. Оценка и анализ финансового состояния оцениваемого предприятия
3.  ОЦЕНКА  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  И 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕЁ ПОВЫШЕНИЮ
3.1.  Определение  рыночной  стоимости  предприятия  с  применением 

различных подходов
3.2.  Разработка  мероприятий  по  повышению  рыночной  стоимости 

предприятия
3.3. Определение рыночной стоимости предприятия доходным подходом 

с учётом предлагаемых мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРИМЕРЫ РАЗДЕЛОВ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1.  Рекомендации по подготовке основных разделов контрольной 
работы

ВВЕДЕНИЕ по своему объему не должно превышать 2 страницы. Во 
введение не включают схемы, таблицы, описания и т. п.

Во введении необходимо:
 обосновать актуальность темы;
 кратко  охарактеризовать  степень  разработанности  проблемы 

отечественными и зарубежными исследователями;
 сформулировать цель работы (по названию темы);
 определить  задачи  работы  (т.  е.  обозначить  основные 

рассматриваемые в ней вопросы, рассматриваемые в главах и параграфах);
 охарактеризовать источники получения информации и статистических 

данных.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ГЛАВА  призвана  отразить  кругозор  автора  в 
области оценки и управления стоимостью предприятия (бизнеса); в ней должна 
быть  отражена  сущность  оценочной  деятельности,  особенности  её 
осуществления  в  зарубежной  и  отечественной  практике,  подходы  и  методы 
оценки, а также принципы и концепции управления факторами стоимости.

Обязательным элементом подготовки данной главы являются обзор и 
критический  анализ  монографической  и  периодической  литературы.  Кроме 
того,  автор  должен  показать  знание  основных  законодательных  и  др. 
нормативно-правовых  актов,  регулирующих  сферу  оценки  экономических 
активов.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ГЛАВА  строится  на  основе  качественного, 
количественного  и  графического  анализов  экономико-статистической  и 
финансовой  информации,  характеризующей  ситуацию  в  экономике  страны, 
отрасли и предприятия.  При выполнении данной главы контрольной работы 
необходимо  использовать  основные  методы  экономического  и  финансового 
анализа.  Проведенный  количественный  и  графический  анализ  обязательно 
завершается  качественными  выводами  автора,  выявлением  тенденций  в 
развитии изучаемых процессов, их цикличности и периодичности, сравнением 
динамики и обоснованием взаимосвязи между количественными показателями.

При  оценке  финансового  состояния  предприятия  необходимо 
рассчитать:  показатели  ликвидности  (платежеспособности),  показатели 
структуры  баланса  (финансовой  устойчивости),  показатели  оборачиваемости 
активов (деловой активности), показатели рентабельности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ГЛАВА  предполагает  оценку  текущей  рыночной 
стоимости предприятия (бизнеса) с использованием различных подходов. При 
применении  каждого  из  подходов  необходимо  рассчитывать  стоимость 
предприятия одним методом, который является наиболее приемлемым. Данная 
глава  должна  также  содержать  мероприятия  по  повышению  рыночной 
стоимости  предприятия  и  обоснование  их  эффективности  с  помощью 
доходного подхода к оценке стоимости.

В целом  при написании контрольной работы необходимо соблюдать 
следующие требования:

 каждую  главу  должно  завершать  краткое  резюме,  обобщающее 
изложенный материал и служащее логическим переходом к следующей главе;

 недопустимо  использование  устаревших  статистических  данных  и 
нормативных материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  кратко  обобщает  содержание  выполненной  работы. 
При его написании целесообразно:

 упомянуть цель, которая ставилась в начале работы;
 сжато описать основные этапы работы и результаты,  полученные в 

ходе ее выполнения.
Заключение  не  должно  содержать  новой  информации,  положений, 

выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. Рекомендуемый 
объем заключения – 2 страницы.
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СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  должен  содержать 
перечень только тех источников, которые были использованы при написании 
контрольной работы. Минимальное количество данных источников – 10.

ПРИЛОЖЕНИЯ  должны  содержать  бухгалтерский  баланс  и  отчёт  о 
прибылях  и  убытках  оцениваемого  предприятия,  которые  используются  для 
расчётов.

2.2.  Пример  оценки  рыночной  стоимости  предприятия  методом 
чистых активов

Чистые  активы –  это  величина,  определяемая  путем  вычитания  из 
суммы активов организации, суммы ее обязательств.

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Минфина России 
от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости 
чистых активов». Этот порядок применяют акционерные общества, общества с 
ограниченной  ответственностью,  государственные  унитарные  предприятия, 
муниципальные  унитарные  предприятия,  производственные  кооперативы, 
жилищные накопительные кооперативы, хозяйственные партнерства. 

Расчет сводится к определению разницы между активами и пассивами 
(обязательствами),  которые  определяются  следующим  образом.  В  состав 
активов,  принимаемых  к  расчету,  включаются  все  активы  организации,  за 
исключением  дебиторской  задолженности  учредителей  (участников, 
акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал 
(уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций. 

В  состав  обязательств,  принимаемых  к  расчету,  включаются  все 
обязательства, кроме доходов будущих периодов. Но не всех доходов будущих 
периодов,  а  тех,  которые признаны  организацией  в  связи  с  получением 
государственной  помощи,  а  также  в  связи  с  безвозмездным  получением 
имущества.  Эти  доходы  фактически  являются  собственным  капиталом 
организации,  поэтому  для  целей  расчета  стоимости  чистых  активов 
исключаются из раздела краткосрочных обязательств баланса. 

Расчет стоимости предприятия (100 %-го пакета акций) методом чистых 
активов  приведен  в  табл.  1.  Он  базируется  на  использовании  данных 
бухгалтерского баланса за отчётный период.

Таблица 1
Расчет рыночной стоимости предприятия методом чистых активов, тыс. руб.

АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013
1 Нематериальные активы 1110 10137
2 Результаты исследований и разработок 1120 0
3 Нематериальные поисковые активы 1130 0
4 Материальные поисковые активы 1140 0
5 Основные средства 1150 1579
6 Доходные вложения в материальные ценности 1160 0
7 Финансовые вложения 1170 0
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АКТИВЫ Код стр. На 31.12.2013
8 Отложенные активы 1180 0
9 Прочие внеоборотные активы 1190 2342707
10 Запасы 1210 6548231
11 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям
5466542

12 Дебиторская задолженность 1220 6011772
13 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1230
0

14 Денежные средства и денежные эквиваленты 1240 478058
15 Прочие оборотные активы 1250 2183
16 Итого активы (сумма п. 1–15) 20861209

ПАССИВЫ
17 Заемные средства (долгосрочные обязательства) 1410 14433532
18 Отложенные налоговые обязательства 1420 0
19 Оценочные обязательства 1430 0
20 Прочие долгосрочные обязательства 1440 576
21 Заёмные средства (краткосрочные обязательства) 1510 190000
22 Кредиторская задолженность 1520 1257841
23 Доходы будущих периодов 1530 0
24 Оценочные обязательства 1540 0
25 Прочие краткосрочные обязательства 1550 492
26 Итого пассивы (сумма п.17–25) 15882441

Стоимость чистых активов (п.16 – п.26) 4978768

Стоимость  предприятия  (100  %  пакета  акций),  рассчитанная  методом 
чистых активов, составила: 20861209 – 15882441 = 4978768 тыс. руб.

2.3.  Пример  оценки  рыночной  стоимости  предприятия  методом 
дисконтированных денежных потоков

1. Выбор модели денежного потока.
При расчётах используется модель денежного потока для собственного 

капитала.

2. Определение длительности прогнозного периода.
Для оценки стоимости предприятия прогнозный период равен 5 годам. 

Данный  срок  устанавливается  на  основе  имеющегося  у  предприятия  плана 
развития, после реализации которого доходы бизнеса стабилизируются.

3. Прогноз валовой выручки от реализации продукции.
Деятельность  оцениваемого  предприятия  связана  со  сдачей  внаем 

собственного  недвижимого  имущества,  производством  теплоэнергии, 
распределением воды, передачей электроэнергии потребителям (арендаторам). 

Прогноз выручки составляется с учетом:
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- текущего объема выручки (по состоянию на последний отчётный год);
-  данных  по  эффективному  валовому  доходу  от  открытых  площадок, 

которые потенциально могут сдаваться в аренду;
- индексов цен согласно долгосрочных прогнозов Минэкономразвития 

России.
Таблица 2

Расчет прогнозной выручки от реализации

Наименование 
показателя

Последний 
отчётный год

Прогнозный период

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244

4. Прогноз расходов.
В прогнозе себестоимости учитывается средняя доля себестоимости в 

выручке за последние 3 года. 
Таблица 3

Расчет прогнозной себестоимости предприятия

Наименование
показателя

Ретроспективный 
период

Прогнозный 
период

2011 2012 2013 1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

Себестоимость
продаж, тыс. руб.

2642 2561 2197 2764 2981 3234 3435 3642

Доля в выручке 0,303 0,282 0,240 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275

Расчеты  прогнозных  значений  коммерческих  и  управленческих 
расходов, прочих доходов и расходов приведены в табл. 4-6.

Таблица 4
Расчет прогнозных коммерческих расходов 

Наименование 
показателя, тыс. руб.

Последний 
отчётный год

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Коммерческие
расходы

1409          

Коммерческие
расходы, которые 

не предполагаются
в будущем

0          

Скорректированн
ые коммерческие

расходы
1409 1548 1669 1811 1923 2040

Доля в выручке 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154 0,154

Таблица 5
Расчет прогнозных управленческих расходов 
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Окончание табл. 52

Окончание табл. 52

Наименование 
показателя, тыс. руб.

Последний 
отчётный год

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Управленческие
расходы

2068          

Расходы, которые
не предполагаются

в будущем
0          

Скорректированн
ые 

управленческие 
расходы

2068 2272 2450 2657 2822 2993

Доля в выручке 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226 0,226

Таблица 6
Расчёт прогнозных прочих доходов и расходов

Наименование 
показателя, тыс. руб.

Последний 
отчётный 

год
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Прочие доходы 5057          
Прочие доходы,

которые
не предполагаются

в будущем

5057          

Скорректированн
ые  прочие доходы

0 0 0 0 0

Прочие расходы 2914          
Прочие расходы,

которые
не предполагаются

в будущем

2914    

 

   

Скорректированн
ые прочие расходы

0 0 0
0

0 0

5. Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного  
периода

Расчет  денежного  потока  для  собственного  капитала  (ДП) 
осуществляется по следующей формуле: 

ДП = ЧП + А ± ∆СОК ± ∆СОС ± ∆ДЗК,
где ЧП – чистая прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов), тыс. 
руб.; 

А – амортизационные отчисления, тыс. руб.;
∆СОК  –  уменьшение  (прирост)  собственного  оборотного  капитала, 

тыс. руб.; если уменьшение, то (+); если прирост, то (–);
∆СОС – уменьшение (прирост) инвестиций в основные средства, тыс. руб.; 

если уменьшение, то (+); если прирост, то (–);
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∆ДЗК –  уменьшение  (прирост)  долгосрочной  задолженности,  тыс.  руб.; 
если уменьшение, то (–); если прирост, то (+).

Определение чистой прибыли в прогнозный период осуществляется на 
основании  расчетных  прогнозных  показателей  выручки,  себестоимости, 
коммерческих  и  управленческих  расходов,  пр.  доходов  и  расходов,  налога 
УСН.

Таблица 7
Расчет прогнозной чистой прибыли

Наименование 
показателя, тыс. руб.

Прогнозный период
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Выручка 10051 10839 11757 12486 13244
Себестоимость продукции – 2764 – 2981 – 3234 – 3435 – 3642

Коммерческие расходы – 1548 – 1669 – 1811 – 1923 – 2040
Управленческие расходы – 2068 – 2272 – 2450 – 2657 – 2822

Прибыль от продаж 3671 3917 4262 4471 4740
Прочие доходы 0 0 0 0 0
Прочие расходы 0 0 0 0 0

Прибыль до налогообложения 3671 3917 4262 4471 4740
Налог УСН – 220 – 235 – 256 – 268 – 284

Чистая прибыль 3451 3682 4006 4203 4456

Прогноз  амортизационных  отчислений  и  капитальных  вложений 
(инвестиций в  основные средства).  Величина  амортизации  прогнозируется 
отдельно по существующим и вновь вводимым основным средствам, исходя из 
данных об их полной первоначальной стоимости, норме амортизации и сроке 
жизни. Капитальные вложения на поддержание производственных мощностей 
принимаются в размере амортизационных отчислений с учетом индексов цен в 
отрасли. 

Таблица 8
Расчет прогнозных амортизационных отчислений и капитальных вложений

 Наименование 
показателя

Последний 
отчётный год

Прогнозный период
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Амортизация существующих активов

Первоначальная
стоимость ОС на начало 

периода, тыс. руб.
4377 4377 4377 4377 4377 4377

Средняя норма 
амортизации, дол.ед.

0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443 0,0443

Амортизация за период, 
тыс. руб.

194 194 194 194 194 194

План капитальных
вложений

  209 224 240 256 271
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 Наименование 
показателя

Последний 
отчётный год

Прогнозный период
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Амортизация капитальных вложений

Норма амортизации,
дол. ед.

0,0443          

Капитальные вложения
1 года, тыс. руб.

209 5 9 9 9 9

Капитальные вложения
2 года, тыс. руб.

224  – 5 10 10 10

Капитальные вложения
3 года, тыс. руб.

240 – – 5 11 11

Капитальные вложения
4 года, тыс. руб.

256 – – – 6 11

Капитальные вложения
5 года, тыс. руб.

271 – – – – 6

Амортизация 
существующих 

активов + амортизация
капитальных

вложений, тыс. руб.

  199 208 218 229 241

Прогноз изменения долгосрочной и краткосрочной задолженности 
(займов  и  кредитов).  Оцениваемое  предприятие  не  имеет долгосрочной 
задолженности (ранее  полученных  кредитов  на  длительный  срок).  В 
прогнозный период также не планируется получение долгосрочных кредитов. 

Оцениваемое предприятие не имеет краткосрочных займов и кредитов. 
Прогноз  изменения краткосрочной  задолженности не  проводится,  так  как 
считается,  что  краткосрочные  кредиты  выдаются  на  срок  до  1  года  и, 
следовательно,  укладываются полностью в годовой период,  значит,  итоговое 
годовое  сальдо  равняется  0.  При  этом  проценты  по  данным  кредитам 
вычитаются из доходов предприятия при расчете чистой прибыли. 

Прогноз  изменения  собственного  оборотного  капитала  (СОК). 
Ретроспективные данные свидетельствуют о  том,  что  в  прошлые годы СОК 
имеет  положительное  значение,  при  этом  наблюдается  тенденция  к  его 
увеличению.

Таблица 9
Расчет собственного оборотного капитала (СОК)

Наименование показателя
Ретроспективный период

2011 2012 2013

Оборотные активы, тыс. руб. 1611 4382 4266
Оборотные активы без денег 

и финансовых вложений, тыс. руб.
1493 2549 2541
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Краткосрочные пассивы, тыс. руб. – 1357 – 1384 – 1323

Фактический СОК, тыс. руб. 136 1165 1218
Требуемый СОК, тыс. руб.
(10 % от оборотных активов)

161 438 427

Доля требуемого СОК в выручке 0,014 0,048 0,047

В привязке к ретроспективным показателям СОК составляет в среднем 
за год 3,6 % от объема выручки от продаж. Предполагается, что в последующие 
годы  данная  ситуация  сохранится.  Прогноз  изменения  СОК  проводится  с 
учетом изменения выручки от продаж.

Таблица 10
Прогноз изменения СОК в прогнозный период

Наименование показателя
Последний 

отчётный год
Прогнозный период

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

Выручка, тыс. руб. 9152 10051 10839 11757 12486 13244
Доля требуемого СОК в 

выручке
0,047 0,036 0,036 0,036 0,036 0,036

Требуемый СОК, тыс. руб. 427 362 390 423 449 477
Изменение СОК, тыс. руб. – 65 – 28 – 33 – 26 – 28

Таблица 11
Прогноз денежных потоков для собственного капитала

Наименование 
показателя

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год

ЧП, тыс. руб. 3451 3682 4006 4203 4456
А, тыс. руб. 199 208 218 229 241

∆СОК, тыс. руб. 65 – 28 – 33 – 26 – 28
∆СОС, тыс. руб. – 209 – 224 – 240 – 256 – 271
∆ДЗК, тыс. руб. 0 0 0 0 0
ДП, тыс. руб. 3506 3638 3951 4150 4398

6. Определение ставки дисконтирования для прогнозного периода
При расчете ставки дисконтирования была использована модель оценки 

капитальных активов (Capital Assets Pricing Model – CAPM):
                               i = R + β (Rm – R) + S1 + S2 + S3,

где R – безрисковая ставка, %;
Rm – среднерыночная доходность на фондовом рынке, %;
(Rm – R) – рыночная премия за риск, %;
β – коэффициент  «бета»,  указывающий  меру  относительного 

систематического риска инвестирования в оцениваемый бизнес по сравнению с 
риском капиталовложений в любой среднерискованный бизнес;

S1 – премия  за  риск  инвестирования  в  малый  бизнес, если  оцениваемая 
компания  относится  к  этой  категории,  %.  Данная  премия компенсирует 
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дополнительную  нестабильность  доходов  с  малого  бизнеса,  который  при 
прочих равных условиях более рискован в силу недостаточной для хорошего 
доступа к кредитам имущественной базы как обеспечения кредитов, а также из-
за небольшого числа клиентов или поставщиков;

S2 – премия за специфический риск отдельной компании, %;
S3 – премия за страновой риск, %.

На  первом  этапе  проводится  расчет  долларовой  ставки 
дисконтирования,  далее  осуществляется  её  перевод  в  рублевую  ставку 
дисконтирования.

Безрисковая  ставка  (R) принята  равной  3,28  %,  что  соответствует 
доходности  30-летних  государственных  казначейских  облигаций  США 
(источник  информации http://www.economagic.com/em-
cgi/data.exe/fedbog/tcm30y).

Рыночная  премия  за  риск (Rm –  R) –  величина,  которая  показывает, 
насколько  в  среднем  доходность  капитала,  инвестированного  в  любой 
среднерискованный бизнес, отличается от доходности безрисковых вложений в 
государственные  облигации.  Принята  равной  3,36  %  согласно  данным, 
приведенным  на  интернет-сайте  http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 
раздел Historical ReturnsonStocks, BondsandBills - UnitedStates.

Коэффициент «бета» рассчитывается по формуле 
                                    β = βm (1+ (1 – t)D/E),

где  βm –  медианное  значение  коэффициента  «бета»  без  учета  финансового 
рычага по сопоставимым компаниям; принята равной 0,53, что соответствует 
отрасли «Property Management» (источник информации:  http://pages.stern.nyu.  
edu/~adamodar/, раздел Leveredand Unlevered Betasby Industry);

t – налоговая ставка для оцениваемой компании. Предприятие работает на 
упрощенной системе налогообложения, при этом налог начисляется с оборота 
компании,  нестабильные  потоки  прибыли  не  позволяют  четко  выделить 
процент налога в  прибыли компании.  Поэтому в расчетах принята величина 
налога на прибыль (20 %) в предположении, что денежные выражения налога 
по упрощенной системе налогообложения и налога на прибыль сопоставимы;

D/E – соотношение заемного и собственного капитала компании, принято 
равным 0,232.

По результатам расчетов коэффициент β составляет 0,628.
Премия за риск инвестирования в малый бизнес (S1) определяется путём 

расчета  долгосрочной  доходности  сверх  CAPM для  портфелей  десятичных 
групп NYSE/AMEX/NAZDAQ.

Таблица 12
Расчет долгосрочной доходности сверх CAPM для портфелей десятичных групп 

NYSE/AMEX/NAZDAQ (1926–2003 гг.)

№ 
п/п

Десятичные группы
Рыночная капитализация, тыс. 

дол.
Премия за размер 

(прибыль сверх CAPM), %

1 Максимальные значения 11444104 0,34
2 4809422 0,50
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№ 
п/п

Десятичные группы
Рыночная капитализация, тыс. 

дол.
Премия за размер 

(прибыль сверх CAPM), %

3 2592878 0,67
4 1723907 1,11
5 1187040 1,36
6 797302 1,59
7 508210 1,57
8 330797 2,25
9 166445 2,90
10 Минимальные значения 333 6,34

Сред. кап. 3–5 1167040 0,91 
Низк. кап. 6–8 330797 1,70 

Сверхнизк. кап. 9–10 333 4,01 

Примечание. Источник информации: Ibbotson Assoсiates

Оцениваемое  предприятие  представляется  достаточно  малым  по 
сравнению с предприятиями, акции которых продаются на фондовом рынке. В 
расчетах принято максимальное значение премии за риск, т. е. 4,01 %.

Премия за специфический риск отдельной компании  (S2) определяется в 
соответствии с методическими материалами компании Deloitte&Touche путём 
выставления баллов по различным факторам риска.

Таблица 13
Расчет степени риска

№ 
п/п

Фактор риска
Степень риска

низкая средняя высокая

1
Зависимость от ключевых 

сотрудников
1 2 3

2 Корпоративное управление 1 2 3

3
Зависимость от ключевых 

потребителей
1 2 3

4
Зависимость от ключевых 

поставщиков
1 2 3

5 Риск конкурентной среды 1 2 3
А Итого (сумма) 14

Б
Рассчитанная степень риска 

(Б = А/5)
2,8

Балл  по  зависимости  от  ключевых сотрудников принят  максимальным, 
так как  деятельность  предприятия во многом связана с  ключевой фигурой – 
директором предприятия.

Балл  по  корпоративному  управлению принят  максимальным,  так  как 
активы предприятия используются недостаточно эффективно. 
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Балл по зависимости от ключевых потребителей принят максимальным, 
так  как  деятельность  предприятия  зависит  от  потребителей,  при  этом, 
количество потребителей, с одной стороны, постоянно, с другой – ограничено 
рамками производственной территории. 

Балл  по  зависимости  от  ключевых  поставщиков принят  на  уровне 
среднего значения. Объяснением этому служит следующее: одной из основных 
направлений  деятельности  предприятия  является  аренда,  которая  не  требует 
наличия  поставщиков  сырья  и  материалов;  другие  же  виды  деятельности 
связаны с  распределением воды,  передачей электроэнергии и производством 
теплоэнергии, что увеличивает указанный риск. 

Балл  по  риску  конкурентной  среды принят  максимальным. 
Месторасположение, с одной стороны, достаточно выгодно для сдачи в аренду 
недвижимого  имущества,  учитывая  наличие  на  территории  ж.  д.  тупика  и 
козлового крана. С другой стороны, в районах Эльмаш и Уралмаш достаточно 
много  производственно-складских  помещений,  что  повышает  риск 
конкуренции.  Учитывая  также  то,  что  на  территории  базы  объекты 
принадлежат  разным  собственникам,  что  еще  более  повышает 
рассматриваемый вид риска, принято максимальное значение.

Учитывая  полученную  величину  степени  риска  в  размере  2,8  и 
экспертные  данные  по  размерам  премий  за  специфический  риск  компании, 
определяем данную премию для оцениваемого предприятия на уровне 4,5 %.

Таблица 14
Размер премии за специфический риск

Степень риска Рассчитанное значение Размер премии

Низкая от 1 до 1,50 0–1 %
Средняя от 1,51 до 2,54 2–3 %
Высокая от 2,55 до 3 4–5 %

Премия за страновой риск (S3) для России составляет 2,25 % (источник 
информации http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/,  раздел RiskPremiumsfor  
OtherMarkets).

На  основе  полученных  данных  рассчитываем  долларовую  ставку 
дисконтирования: i = 3,28 + 0,628  3,36 + 4,01 + 4,5 + 2,25 = 16,15 %.

В  целях  проведения  корректных  расчетов  стоимости  оцениваемого 
предприятия, приведения будущих рублевых денежных потоков в их текущую 
стоимость, ставка дисконтирования в долларах США переводится в рублевую 
ставку дисконтирования.

В  материалах,  представленных  на  странице  Центрального  банка  РФ 
http://www.cbr.ru/publ/ «Квартальный обзор инфляции»,  в  разделе  «Основные 
макроэкономические и финансовые показатели России», содержатся данные по 
средним срочным депозитным ставкам банков: на срок свыше 1 года в рублях 
доходность по депозитам в 2013 г. составляла 5,6 %, на срок свыше 1 года в 
долларах США составляла 4,6 %. Учитывая то, что средние депозитные ставки 
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отражают  во  многом  минимальную  доходность  инвестиций  и  близки  по 
показателю к доходности гособлигаций,  на  основе разницы между рублевой 
депозитной ставкой и долларовой применяется поправка к долларовой ставке 
дисконтирования. 

Расчет поправки:
Ставка  доходности  по  депозитам  в  руб.  /  Ставка  доходности  по 

депозитам в долл. США = 5,6 % / 4,6 % = 1,22.
Итого,  расчетная  ставка  дисконтирования  в  руб.  с  учетом  поправки 

составила: 16,15 %  1,22 = 19,7 %.

7. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период 
При  расчете  стоимости  предприятия  в  постпрогнозный  период 

(стоимости реверсии) используется модель Гордона:
V(t + 1) = Ct(1 + g) / (i – g),

где Ct – денежный поток в последний год прогнозного периода, руб.;
g – долгосрочный темп роста денежного потока в постпрогнозный период, 

дол.ед.
В рамках данной модели предполагается, что капиталовложения равны 

начисляемому износу.
Темп роста денежного потока в постпрогнозный период принят равным 

3 %. 
Таблица 15

Расчет стоимости в постпрогнозный период (стоимость реверсии)

Наименование показателя Значение

Денежный поток в 5-й год прогнозного периода, тыс. руб. 4398
Ставка дисконтирования, % 19,7

Долгосрочный темп роста денежного потока, % 3
Cтавка капитализации, % 16,7

Стоимость реверсии, тыс. руб. 27125

Подставляя имеющиеся данные, получаем:
V(t + 1) = 4398 (1 + 0,03) / (0,197 – 0,03) = 27125 тыс. руб.

8.  Расчет  текущих  стоимостей  будущих  денежных  потоков  и  
определение предварительной рыночной стоимости предприятия

Расчёт текущих стоимостей будущих денежных потоков осуществляется 
по следующей формуле:

PV = С1/(1 + i)0,5 + С2/(1 + i)1,5 + С3/(1 + i)2,5 + С4/(1 + i)3,5 + С5/(1 + i)4,5 +   + 
V(t + 1)/(1 + i)5,

где PV – текущая стоимость будущих денежных потоков, тыс. руб.;
      С1, С2, …, С5 – денежные потоки в прогнозный период, тыс. руб.;
      i – ставка дисконтирования, дол. ед.;
      V(t + 1) – стоимость в постпрогнозный период (стоимость реверсии).
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Подставляя имеющиеся данные, получаем: 
PV = 3506/(1 + 0,197)0,5 +  3638/(1 + 0,197)1,5 + 3951/(1 + 0,197)2,5 + 

+ 4150/(1 + 0,197)3,5 + 4398/(1 + 0,197)4,5 + 27125/(1 + 0,197)5 = 23747 тыс. руб.

9.  Внесение  итоговых  поправок  в  предварительную  величину  
стоимости  бизнеса  и  определение  окончательной  рыночной  стоимости 
предприятия.

Для  получения  окончательной  величины  рыночной  стоимости 
собственного капитала предприятия в предварительную стоимость предприятия 
вносятся следующие поправки:

 на  избыток  (дефицит)  собственного  оборотного  капитала.  Для 
внесения поправки учитывается величина фактического (на конец последнего 
года  ретроспективного  периода)  и  требуемого  (на  начало  первого  года 
прогнозного периода) собственного оборотного капитала;

 на  величину  нефункционирующих  активов. Для  внесения  поправки 
определяется стоимость активов, не занятых непосредственно в производстве 
продукции предприятия.

Поправка  на  избыток  (дефицит)  СОК. Для  определения  данной 
поправки  необходимо  из  фактического  значения  СОК  на  конец  последнего 
отчётного  года  вычесть  значение  требуемого  СОК  на  начало  первого  года 
прогнозного  периода:  1218  –  362  =  856  тыс.  руб.  Таким  образом,  имеется 
избыток СОК в размере 856 тыс. руб.

Поправка  на  величину  нефункционирующих  активов принята 
равной стоимости неиспользуемых, незастроенных земельных участков малой 
площади, рыночная стоимость которых составляет 2232 тыс. руб.

Таблица 16
Внесение итоговых поправок 

и определение окончательной рыночной стоимости предприятия

Предварительная рыночная стоимость собственного капитала, 
тыс. руб.

23747

Поправка 1. На избыток (дефицит) собственного оборотного капитала 856
Поправка 2. На величину нефункционирующих активов 2232

Окончательная рыночная стоимость собственного капитала,
 тыс. руб.

26835

2.4.  Пример  оценки  рыночной  стоимости  предприятия  методом 
отраслевых коэффициентов

Оцениваемое  предприятие  относится  к  отрасли,  в  рамках  которой 
финансово-экономическими  показателями,  определяющими  рыночную 
стоимость предприятия, выступают: выручка от реализации, чистая прибыль и 
стоимость чистых активов.       
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По  отрасли  рассматриваемого  предприятия  ценовой  мультипликатор 
«Цена /  выручка» составляет 0,8.  Выручка от реализации на предприятии за 
отчётный  год  составила  2131797  тыс.  руб.  Отсюда,  рыночная  стоимость 
предприятия составляет: 2131797  0,8 = 1705438 тыс. руб.

По  отрасли  рассматриваемого  предприятия  ценовой  мультипликатор 
«Цена /  чистая прибыль» составляет 1,7.  Чистая прибыль на предприятии за 
отчётный  год  составила  976560  тыс.  руб.  Отсюда,  рыночная  стоимость 
предприятия составляет: 976560  1,7 = 1660152 тыс. руб.

По  отрасли  рассматриваемого  предприятия  ценовой  мультипликатор 
«Цена / стоимость чистых активов» составляет 2,2. Стоимость чистых активов 
предприятия  в  отчётный  год  составила  811770  тыс.  руб.  Отсюда,  рыночная 
стоимость предприятия составляет: 811770  2,2 = 1785894 тыс. руб.

При учёте степени доверия используемым ценовым мультипликаторам в 
данном  отрасли,  рыночная  стоимость  предприятия,  рассчитанная  методом 
отраслевых коэффициентов, составляет: 

1705438  0,4 + 1660152  0,3 + 1785894  0,3 = 682175,2 + 498045,6 + 
+ 535768,2 = 1715989 тыс. руб.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие требования к оформлению контрольной работы 

Курсовая работа по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной подход к 
управлению»  требует  изучения  и  анализа  значительного  объема 
статистического  материала,  формул,  графиков  и  т.  п.  В  силу  этого  особое 
значение  приобретает  правильное  оформление  результатов  проделанной 
работы. 

Текст контрольной работы должен быть подготовлен в печатном виде. 
Исправления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах 
формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, 
правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен 
быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 
1,5. Абзац (красная строка) – 1,25 см.

Заголовки  разделов,  введения,  заключения,  списка  использованной 
литературы набираются  прописным полужирным шрифтом.  Не  допускаются 
подчеркивание  заголовка  и  переносы в  словах  заголовков.  После  заголовка, 
располагаемого посередине строки, точка не ставится. 

Расстояние  между  заголовком  и  следующим  за  ней  текстом,  а  также 
между главой и параграфом составляет 2 интервала.

Рекомендуемый объем контрольной работы (без учета приложений) – не 
менее  40.  Титульный  лист  контрольной  работы  оформляется  по  образцу, 
данному в приложении.

Текст  контрольной  работы  должен  быть  разбит  на  разделы:  главы, 
параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.
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Все страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. Номер 
страницы  ставится  снизу  страницы,  по  центру.  Первой  страницей  является 
титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

3.2. Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. 
Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых 
показателей.  Как правило,  после  таких таблиц делается  обобщение,  которое 
вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что…», 
«таблица позволяет заключить, что…» и т. п.

В  неаналитических  таблицах  обычно  помещаются  необработанные 
статистические  данные,  необходимые  лишь  для  информации  и  констатации 
фактов.

Таблицы размещают после  первого  упоминания  о  них  в  тексте  таким 
образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по 
часовой стрелке.

Каждая  таблица  должна  иметь  нумерационный  и  тематический 
заголовок.  Тематический заголовок располагается  по  центру таблицы,  после 
нумерационного,  размещённого  в  правой  стороне  листа  и  включающего 
надпись  «Таблица»  с  указанием  арабскими  цифрами  номера  таблицы. 
Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы  состоит 
из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – на номер таблицы в 
главе по порядку (например: «Таблица 2.2» – это значит, что представленная 
таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел 
во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество 
десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в 
графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, 
второго и т. д.  десятичного знака для различных значений одного и того же 
наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на 
другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой 
частью,  а  над  переносимой  частью  пишут  «Продолжение  таблицы»  или 
«Окончание  таблицы».  Если  в  работе  несколько  таблиц,  то  после  слов 
«Продолжение»  или  «Окончание»  указывают  номер  таблицы,  а  само  слово 
«таблица»  пишут  сокращенно,  например:  «Продолжение табл. 1.1», 
«Окончание табл. 1.1». 

На все таблицы в тексте контрольной работы должны быть даны ссылки с 
указанием их порядкового номера, например: «…в табл. 2.2».

3.3. Формулы

Формулы – это комбинации математических знаков, выражающие какие-
либо предложения. 

Формулы, приводимые в контрольной работе, должны быть наглядными, 
а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.
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Пояснения  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует 
приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой 
они даны в формуле.  Значение каждого символа и числового коэффициента 
дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без 
двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. 
Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после 
знака равенства (=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в  пределах  всей контрольной 
работы  или  главы.  Номер  указывают  с  правой  стороны  листа  на  уровне 
формулы в круглых скобках. 

В  тексте  ссылки  на  формулы приводятся  с  указанием  их  порядковых 
номеров, например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

3.4. Иллюстрации

Иллюстрации  позволяют  наглядно  представить  явление  или  предмет 
такими,  какими  мы  их  зрительно  воспринимаем,  но  без  лишних  деталей  и 
подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.
Схема  –  это  изображение,  передающее  обычно  с  помощью  условных 

обозначений  и  без  соблюдения  масштаба  основную  идею  какого-либо 
устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь 
их главных элементов.

Диаграмма  –  один  из  способов  изображения  зависимости  между 
величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и 
секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По 
горизонтальной  оси  в  изображенном  масштабе  откладывается  время  или 
факториальные  признаки,  на  вертикальной  –  показатели  на  определенный 
момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. 
Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная 
линия.

На  столбиковых  диаграммах  данные  изображаются  в  виде 
прямоугольников  (столбиков)  одинаковой  ширины,  расположенных 
вертикально  или  горизонтально.  Длина  (высота)  прямоугольников 
пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, 
величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График  – это результат обработки числовых данных. Он представляет 
собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические 
фигуры, точки и линии.

Количество  иллюстраций  в  работе  должно  быть  достаточным  для 
пояснения излагаемого текста.
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Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой 
ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 
работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и 
наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в 
пределах  главы  арабскими  цифрами,  например:  «Рис. 1.1»  (первый  рисунок 
первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте контрольной работы приводят с 
указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1».

При  необходимости  иллюстрации  снабжаются  поясняющими  данными 
(подрисуночный текст).

3.5. Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное 
(обычно  справочное)  значение,  но,  тем  не  менее,  необходима  для  более 
полного  освещения  темы.  По  форме  они  могут  представлять  собой  текст, 
таблицы,  графики,  карты.  В  приложении  помещают  вспомогательные 
материалы  по  рассматриваемой  теме:  инструкции,  методики,  положения, 
результаты  промежуточных  расчетов,  типовые  проекты,  имеющие 
значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В 
этом случае  в  тексте  приводятся  основные  выводы (результаты)  и  делается 
ссылка на приложение,  содержащее соответствующую информацию. Каждое 
приложение  должно  начинаться  с  новой  страницы.  В  правом  верхнем  углу 
листа  пишут  слово  «Приложение»  и  указывают  номер  приложения.  Если  в 
контрольной работе больше одного приложения, их нумеруют последовательно 
арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже 
слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При  ссылке  на  приложение  в  тексте  контрольной  работы  пишут 
сокращенно  строчными  буквами  «прил.»  и  указывают  номер  приложения, 
например: «…в прил. 1».

Приложения  оформляются  как  продолжение  текстовой  части 
контрольной  работы  со  сквозной  нумерацией  листов.  Число  страниц  в 
приложении  не  лимитируется  и  не  включается  в  общий  объем  страниц 
контрольной работы.

3.6. Список использованной литературы

Список  использованной  литературы  должен  содержать  перечень  и 
описание только тех источников, которые были использованы при написании 
контрольной работы.

В  списке  должны  быть  представлены  монографические  издания 
отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы  профессиональной 
периодической  печати  (экономических  журналов,  газет  и  еженедельников), 
законодательные  и  др.  нормативно-правовые  акты.  При  составлении  списка 
необходимо  обратить  внимание  на  достижение  оптимального  соотношения 
между  монографическими  изданиями,  характеризующими  глубину 
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теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение 
современными экономическими данными.

Наиболее  распространенным  способом  расположения  наименований 
литературных  источников  является  алфавитный.  Работы  одного  автора 
перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных 
языках  помещаются  в  порядке  латинского  алфавита  после  исследований  на 
русском языке.

Ниже  приводятся  примеры  библиографических  описаний 
использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала
Зотова Л.  А.,  Еременко О.  В.  Инновации как  объект государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19. 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами
Валютный  курс  и  экономический  рост /  С.  Ф.  Алексашенко,  А.  А. 

Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами
Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Юристъ, 2015. 178 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами
Экономическая  теория:  учебник  /  В. Д.  Камаев [и  др.].  М.:  ВЛАДОС, 

2011. 143 с.

Сборники
Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.
Статья из сборника
Данилов А. Г.  Система  ценообразования  промышленного 

предприятия // Актуальные  проблемы  экономики  и  управления: сб.  научных 
статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты
Крашаков А.  С.  Будет  ли  обвал  рубля  // Аргументы  и  факты.  2011. 

№ 9. С. 3.

3.7. Библиографические ссылки

Библиографические  ссылки  требуется  приводить  при  цитировании, 
заимствовании  материалов  из  других  источников,  упоминании  или  анализе 
работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к 
трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки  должны  быть  затекстовыми,  с  указанием  номера 
соответствующего  источника  (на  который  автор  ссылается  в  работе)  в 
соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы. 
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Пример оформления затекстовой ссылки
Ссылка в тексте: «При оценке стоимости земли необходимо учесть все 

возможности ее производственного использования» [17, С. 191].
В списке использованных источников:
17. Борисов Е. Ф. Основы экономики. М.: Юристъ, 2008. 308 с.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Подготовка к защите и порядок защиты КОНТРОЛЬНОЙ работы 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).
Порядок защиты контрольной работы.
1. Краткое  сообщение,  характеризующее  цель  и  задачи  работы,  ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
Готовясь к защите контрольной работы, вы должны вспомнить материал 

максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. 
Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания 
материала  в  целом,  иначе  вы  сможете  проговорить  все  15-20  минут  и  не 
раскрыть  существа  вопроса.  Особенно  строго  следует  отбирать  примеры  и 
иллюстрации.

Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы  хотите 
подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, 
что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж 
потом ее детализировать.

Рассказывать  будет  легче,  если  вы  представите  себе,  что  объясняете 
материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не 
знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать 
важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.

Строго  следите  за  точностью  своих  выражений  и  правильностью 
употребления терминов.

Не пытайтесь  рассказать  побольше за  счет  ускорения  темпа,  но  и  не 
мямлите.

Не  демонстрируйте  излишнего  волнения  и  не  напрашивайтесь  на 
сочувствие.

Будьте  особенно  внимательны  ко  всем  вопросам  преподавателя,  к 
малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

Не  бойтесь  дополнительных  вопросов  –  чаще  всего  преподаватель 
использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если 
вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не 
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возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько 
позже того, на чем вы были прерваны.

Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала 
правильно  его  понять.  Для  этого  нужно  хотя  бы немного  подумать,  иногда 
переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при 
ответе  следует  соблюдать  тот  же  принцип  экономности  мышления,  а  не 
высказывать без разбора все, что вы можете сказать.

Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы 
(это вина не преподавателя, а ваша).

4.2. Критерии оценки контрольной работы

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая 
работа оценивается преподавателем по следующим критериям:

теоретический уровень работы;
аналитический уровень работы; 
правильность выполненных расчетов;
самостоятельность выполнения работы;
культура  письменного  изложения  материала  (логичность  подачи 

материала, грамотность автора);
культура оформления материалов работы (соответствие работы всем 

стандартным требованиям);
использование  литературных  источников  (достаточное  количество, 

наличие  в  списке  учебников  и  научных  публикаций  по  теме, 
современность источников);

умение  ориентироваться  в  материале  и  отвечать  на  вопросы  по 
работе;

умение  подготовить  презентацию  к  работе  (содержательность, 
логичность и правильное оформление презентации).

Объективность  оценки  работы  преподавателем  заключается  в 
определении  ее  положительных  и  отрицательных  сторон,  по  совокупности 
которых  он  окончательно  оценивает  представленную  работу.  При 
положительном  заключении  работа  допускается  к  защите,  о  чем  делается 
запись  на  титульном  листе  работы.  При  отрицательной  оценке  работа 
возвращается  на  доработку  с  последующим  представлением  на  повторную 
проверку с приложением замечаний, сделанных преподавателем.

Внимание
1.  Не  допускается  сдача  скачанных  из  сети  Internet курсовых  работ, 

поскольку,  во-первых,  это  будет  рассматриваться  как  попытка  обмана 
преподавателя, во-вторых, это приводит к формализации получения знаний, в-
третьих,  в  мировой  практике  ведется  борьба  с  плагиатом  при  сдаче  работ 
вплоть  до  отчисления  студентов  от  обучения. В  подобном  случае  курсовая 
работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема.
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2.  Студент,  не  подготовивший и  не  защитивший курсовую работу,  не 
может  быть  допущен  к  экзамену  по  дисциплине  «Оценка  бизнеса  и 
стоимостной подход к управлению».
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Екатеринбург
ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  -   это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с 
запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания; 
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 
студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится 
мало результативной);

-  ориентирующую  и  стимулирующую  (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться  на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;
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- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой,  с 

одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, 
которые  должен  выполнить  студент  в  процессе  обучения,  объект  его 
деятельности;  с  другой  стороны  -  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных 
заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  лекций,  практических  занятий  по  овладению  специальными 
знаниями  заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре, 
прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация 
осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1.  аудиторная  самостоятельная  работа  -  лекционные,  практические 
занятия;

2.  внеаудиторная  самостоятельная  работа  –  дополнение  лекционных 
материалов,  подготовка  к  практическим занятиям,  подготовка  к  участию в 
деловых  играх  и  дискуссиях,  выполнение  письменных  домашних  заданий, 
Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов 
и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной 

работе.
Таким образом,  самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания для обучающихся по дисциплине «Оценка бизнеса и стоимостной 
подход к управлению» обращают внимание студента на главное, существенное 
в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают 
подготовку к практическим (семинарским) занятиям и сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
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навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Оценка 
бизнеса и стоимостной подход к управлению» являются:

- повторение материала лекций;
-  самостоятельное  изучение  тем  курса  (в  т.ч.  рассмотрение  основных 

категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. ответы на 

вопросы  для  самопроверки,  подготовка  к  выполнению  практико-
ориентированных заданий, подготовка доклада с презентацией);

- подготовка к тестированию;
- подготовка к экзамену.
В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной 

работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Основы оценочной деятельности
1. В чем заключается необходимость оценки объектов? 
2. Дайте  характеристику  основным  терминам  оценки:  оценка,  субъекты 

оценки,  объекты  оценки,  срок  экспозиции,  ликвидность,  стоимость, 
меновая и потребительская стоимость.

3. Охарактеризуйте  правовые  основы  оценочной  деятельности.  Какие  Вы 
знаете международные и российские стандарты оценки. 

4. Опишите структуру и содержание закона РФ «Об оценочной деятельности 
в РФ».

5. Охарактеризуйте виды стоимости и факторы, влияющие на ее величину. 
6. Назовите принципы оценки объектов. 
7. В чем заключается суть принципа наилучшего и наиболее эффективного 

использования?
8. Перечислите и опишите подходы к оценке. 
9. Каким образом осуществляется согласование полученных результатов по 

результатам применения разных подходов?
10. Охарактеризуйте основные этапы оценки. 
11. Опишите  механизм  государственного  регулирования  оценочной 

деятельности. 
12. Что собой представляют саморегулируемые организации оценщиков?

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия)
13. Назовите цели оценки бизнеса (предприятия). 
14. Опишите  алгоритм  выбора  подходов,  методов  оценки  бизнеса 

(предприятия). 
15. Какая внешняя и внутренняя информация необходима для оценки бизнеса 

(предприятия)? 
16. В чём заключается анализ финансовой отчетности в оценке бизнеса?
17. Что  собой  представляют  нормализация  и  трансформация  финансовой 

отчетности, инфляционная корректировка отчетности? 
18. Расчёт  каких  финансовых  коэффициентов  осуществляется  при  оценке 

бизнеса? 

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса
19. Что собой представляет затратный подход к оценке бизнеса? 
20. В рамках затратного подхода в каких случаях применяются: метод чистых 

активов, метод накопления активов, метод ликвидационной стоимости?

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества 
21. Как характеризуется недвижимое имущество в законодательстве? 
22. Каковы особенности недвижимости как реального и финансового актива?
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23. Приведите  различные классификация объектов недвижимости.  Дайте  их 
количественную и качественную характеристику. 

24. Охарактеризуйте состав объектов недвижимости по природе.
25. Опишите сущность и функции рынка недвижимости. 
26. Охарактеризуйте структуру рынка недвижимости. 
27. Опишите технологию оценки недвижимости. 
28. В чем заключаются особенности применения доходного подхода к оценке 

недвижимости?  В  каких  случаях  применяются  метод  дисконтирования 
денежных потоков и метод капитализации доходов?

29. В чем заключаются  особенности применения сравнительного  подхода  к 
оценке недвижимости? Опишите метод аналогов, метод валового рентного 
мультипликатора и метод прямой капитализации.

30. В чем заключаются особенности применения затратного подхода к оценке 
недвижимости? 

31. Какие Вы знаете методы расчета стоимости нового строительства объекта? 
32. Опишите  сущность,  виды  и  методы  определения  износа  (устаревания) 

объекта недвижимости. 
33. Охарактеризуйте методы оценки рыночной стоимости земельного участка.

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования 
34. Каковы особенности оценки стоимости машин и оборудования? 
35. Опишите виды оценки стоимости машин и оборудования. 
36. Охарактеризуйте подходы к оценке стоимости машин и оборудования.

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов
37. Перечислите признаки нематериальных активов (НМА). 
38. Охарактеризуйте группы НМА.
39. Опишите виды стоимости НМА. 
40. Охарактеризуйте подходы к оценке НМА.

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг
41. Опишите сущность и классификацию ценных бумаг.
42. Какова специфика ценной бумаги как объекта оценки? Опишите подходы 

к оценке ценных бумаг.
43. Назовите виды цен на акции. Опишите методы оценки акций.
44. Назовите виды цен на облигации. Как осуществляется оценка рыночной 

стоимости купонной и бескупонной облигаций?
45. Как  осуществляется  оценка  рыночной  стоимости  дисконтного  и 

процентного векселей?

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса
46. Каковы особенности применения доходного подхода к оценке бизнеса?
47. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом дисконтированных денежных 

потоков. 
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48. Как производится расчет денежного потока для каждого прогнозного года?
49. С помощью каких методов можно определить ставку дисконта? 
50. Опишите  алгоритм  оценки  бизнеса  методом  капитализации  доходов 

(прибыли). Каковы ограничения для его применения? 
51. Как определяется ставка капитализации? 

Тема 9. Применение сравнительного подхода к оценке стоимости бизнеса
52. Каковы  особенности  применения  сравнительного  подхода  к  оценке 

бизнеса?
53. Опишите  алгоритм  оценки  бизнеса методом  рынка  капитала.  Каковы 

критерии отбора предприятий-аналогов?
54. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом сделок. 
55. Опишите алгоритм оценки бизнеса методом отраслевых коэффициентов. 
56. Опишите основные виды и методику расчёта ценовых мультипликаторов. 

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия
57. Опишите алгоритм расчета стоимости пакета акций. 
58. Как определяется корректировка на контроль?
59. Как определяется корректировка на ликвидность?
60. Назовите виды пакетов акций. 
61. Влияет ли размер пакета акций на возможности его держателя? Если да, то 

каким образом?

Тема 11. Стоимость предприятия как целевая функция управления
62. Охарактеризуйте механизм управления стоимостью предприятия. 
63. Опишите  содержание  и  причины  развития  концепции  управления 

стоимостью предприятия (Value based management, VBM). 
64. Охарактеризуйте  цикл  управления  стоимостью бизнеса  (Т. Коупленд,  Т. 

Коллер, Д. Муррин).
65. Назовите ключевые факторы стоимости предприятия. 
66. Как осуществляется управление факторами стоимости с точки зрения М. 

К. Скотта?

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия
67. Назовите модели управления стоимостью предприятия.
68. Опишите метод определения добавленной экономической стоимости.
69. Опишите метод определения добавленной акционерной стоимости. 
70. Опишите метод определения добавленной рыночной стоимости. 
71. Опишите метод определения полной доходности акционеров.
72. Опишите метод определения совокупной доходности бизнеса.

Тема  13.  Управление  стоимостью  предприятия  на  основе 
сбалансированной системы показателей
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73. Опишите  алгоритм  управления  стоимостью  предприятия  на  основе 
сбалансированной системы показателей.
74. В чем заключается суть стратегии максимизации стоимости?
75. Что собой представляет сбалансированная система показателей?
76. Как составляется стратегическая карта?
77. Охарактеризуйте  финансовую  перспективу,  клиентскую  перспективу, 
перспективу  бизнес-процессов  и  перспективу  «обучение  и  рост»  с  точки 
зрения максимизации стоимости бизнеса.
78. Охарактеризуйте  стратегическую  инициативу  с  точки  зрения 
максимизации стоимости бизнеса.

8



ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы оценочной деятельности 
Оценка
Срок экспозиции
Ликвидность
Стоимость
Потребительская стоимость
Меновая стоимость
Рыночная стоимость
Инвестиционная стоимость
Ликвидационная стоимость
Кадастровая стоимость
Доходный подход
Сравнительный подход
Затратный подход
Оценщик

Тема 2. Оценка стоимости бизнеса (предприятия)
Бизнес
Предприятие
Действующее предприятие
Ликвидационная стоимость
Упорядоченная ликвидация
Принудительная ликвидация
Текущая ликвидность
Абсолютная ликвидность
Срочная ликвидность
Финансовая устойчивость
Оборачиваемость активов
Рентабельность продаж
Рентабельность активов

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса
Активы предприятия
Обязательства предприятия
Чистые активы
Оборотные активы
Внеоборотные активы
Текущие обязательства
Долгосрочные обязательства

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества 
Недвижимость
Здание 
Сооружение
Объект незавершенного строительства
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Земельный участок
Принадлежность объекта недвижимости
Обременение объекта недвижимости
Стоимость нового строительства
Устранимый износ (устаревание)
Неустранимый износ (устаревание)
Физический износ
Функциональное устаревание
Экономическое устаревание
Долгоживущие элементы строения
Короткоживущие элементы строения
Срок физической жизни строения
Срок экономической жизни строения
Хронологический возраст строения
Эффективный возраст строения
Денежный поток 
Денежный поток от реверсии
Прогнозный период
Потенциальный валовой доход
Действительный валовой доход
Операционные расходы
Чистый операционный доход
Ставка дисконтирования
Средневзвешенная стоимость капитала
Ставка капитализация
Норма возврата капитала
Валовой рентный мультипликатор
Прямая капитализация

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования 
Машины и оборудование
Транспортное средство
Функциональное сходство
Конструктивное сходство
Параметрическое сходство

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов 
Нематериальный актив
Интеллектуальная собственность
Изобретение
Полезная модель
Промышленный образец
Товарный знак
Ноу-хау
Гудвилл
Роялти
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Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг
Ценная бумага
Номинальная цена
Курсовая цена
Цена погашения
Акция
Дивиденд
Привилегированная акция
Обыкновенная акция
Облигация
Купонная облигация
Бескупонная облигация
Вексель
Дисконтный вексель
Процентный вексель

Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса
Денежный поток
Чистая прибыль
Амортизационные отчисления
Собственный капитал
Инвестированный капитал
Прогнозный период
Постпрогнозный период
Ставка дисконтирования
Безрисковая ставка доходности
Средневзвешенная стоимость капитала
Коэффициент бета
Нефункционирующие активы
Ставка капитализации

Тема 9.  Применение  сравнительного  подхода  к  оценке  стоимости 
бизнеса

Предприятия-аналоги
Ценовой мультипликатор
Интервальный ценовой мультипликатор
Моментальный ценовой мультипликатор
Бездолговой ценовой мультипликатор
Мультипликатор «цена / прибыль»
Мультипликатор «цена / денежный поток»
Мультипликатор «цена / дивидендные выплаты»
Мультипликатор «цена / выручка от реализации»
Мультипликатор «цена / физический объем производства»
Мультипликатор «цена / балансовая стоимость»
Мультипликатор «цена / чистая стоимость активов»
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Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия
Пакет акций
Контрольный пакет акций
Неконтрольный пакет акций
Блокирующий пакет акций
Скидка на контроль
Премия на контроль
Скидка на ликвидность

Тема 11. Стоимость предприятия как целевая функция управления
Управление стоимостью
Механизм управления стоимостью
Внутренняя стоимость бизнеса
Текущая стоимость бизнеса
Текущий разрыв восприятия 
Потенциальная стоимость бизнеса
Слияние и поглощение
Финансовое конструирование 
Финансовый рычаг
Ключевые факторы стоимости
Внутренние факторы
Внешние факторы

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия
Добавленная экономическая стоимость
Добавленная акционерная стоимость 
Добавленная рыночная стоимость 
Отдача на инвестиции 
Полная доходность акционеров 
Совокупная доходность бизнеса

Тема  13.  Управление  стоимостью  предприятия  на  основе 
сбалансированной системы показателей

Стратегия максимизации стоимости
Сбалансированная система показателей
Стратегическая карта
Финансовая перспектива
Клиентская перспектива
Перспектива бизнес-процессов
Перспектива «обучение и рост»
Стратегическая инициатива

12



САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным  (что  необходимо  для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

•  определить,  какие  книги  (или  какие  главы книг)  следует  прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, 
на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить 
время; 

•  все  прочитанные  монографии,  учебники  и  научные  статьи  следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее 
яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

• следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для 
этого лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое 
прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью словаря, 
либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким  образом, 
чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее  цель  – 
извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 
предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо 
настойчиво  учиться.  Это  серьёзный,  кропотливый труд.  Прежде  всего,  при 
такой  работе  невозможен  формальный,  поверхностный  подход.  Не 
механическое  заучивание,  не  простое  накопление  цитат,  выдержек,  а 

13



сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до 
сути – вот главное правило.  Другое правило – соблюдение при работе над 
книгой  определенной  последовательности.  Вначале  следует  ознакомиться  с 
оглавлением,  содержанием  предисловия  или  введения.  Это  дает  общую 
ориентировку,  представление  о  структуре  и  вопросах,  которые 
рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с 
начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным  правилом  чтения  должно  быть  выяснение  незнакомых  слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим  принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает  в  себя  умение  активно,  быстро  пользоваться  научным аппаратом 
книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой 
информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
-  усваивающая (усилия читателя направлены на то,  чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе; 

-  ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное 
прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель – познакомиться 
с  характером  информации,  узнать,  какие  вопросы  вынесены  автором  на 
рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого  чтения  проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять 
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изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 
между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый  из  них  предполагает  направленный  критический  анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой 
накапливать  знания  в  различных  областях.  Вот  почему  именно  этот  вид 
чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую 
очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения  формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная 
методика  работы  с  литературой  предусматривает  также  ведение  записи 
прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания,  полученные  при 
чтении,  сосредоточить  внимание  на  главных  положениях,  зафиксировать, 
закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 
статьи  в  логической  последовательности.  Конспект  аккумулирует  в  себе 
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 
статьи.  Поэтому умение составлять план,  тезисы,  делать выписки и другие 
записи определяет и технологию составления конспекта. 

Как  правильно  составлять  конспект?  Внимательно  прочитайте  текст. 
Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте 
вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте 
план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, 
последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый  элемент 
конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко 
сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и  запоминания 
материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в 
конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные 
доводы,  доказывающие  истинность  рассматриваемого  тезиса.  В  конспекте 
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могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя 
пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь  выразить  мысль  своими 
словами.  Записи  следует  вести  четко,  ясно.  Грамотно  записывайте  цитаты. 
Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость  мысли.  При  оформлении 
конспекта необходимо стремиться к  емкости каждого предложения.  Мысли 
автора  книги следует  излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и  выразительности 
написанного.  Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть 
логически  обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной 
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для 
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Конспектирование  –  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала,  экономит время при повторном,  после  определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе.  Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1.  Главное в  конспекте не  объем,  а  содержание.  В нем должны быть 
отражены  основные  принципиальные  положения  источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать  мысли  автора  сжато,  кратко  и  собственными словами приходит  с 
опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного 
правила  –  не  торопиться  записывать  при  первом  же  чтении,  вносить  в 
конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с  указания  полного  наименования  работы,  фамилии автора,  года  и 
места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 
книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где 
записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после  составления 
конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной  из  форм  текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. 
Он  должен  носить  характер  краткого,  но  в  то  же  время  глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если  доклад  презентацией  указан  в  перечне  форм  текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, 
структурирования  основных  положений  рассматриваемых  проблем, 
публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки 
работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 

энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;
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- организовать работу с литературой. 
При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную 

цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего 
нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают  по  мере  ознакомления  с  источником,  а  также  ключевые  слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При  подготовке  доклада  с  презентацией  особо  необходимо  обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, 
опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После  составления  плана  можно  приступить  к  написанию текста.  Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается 
путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового  материала,  ссылок  на 
статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть 
обращено  на  раскрытие  причинно-следственных  связей,  логическую 
последовательность  тезисов,  а  также  на  формулирование  окончательных 
выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными,  достаточно 
аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у 
преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
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При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 
способ выступления: 

 устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 
заранее подготовленные слайды);

  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро  или,  наоборот,  растягивать  слова.  Надо  произнести  четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза  в  устной речи выполняет  ту  же  роль,  что  знаки  препинания  в 
письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо 
сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно 
понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то 
не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут 
служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас  это не 
оставит  равнодушными».  Выступающий  показывает,  что  слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют  оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно  быть  готовым  к  ответам  на  возникшие  у 
аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие 
общения.  Небрежность  в  жестах  недопустима.  Жесты  могут  быть 
приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут  подчеркнуть 
нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
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 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 
в рамках данной темы;

 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 
информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы 
кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный 
материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности  выступления  (например,  для  5-минутного  выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 
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2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих 
не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в 
мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде – 
2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 
2 строк к каждому).  Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40  –  60секунд  (без  учета  времени  на  случайно  возникшее  обсуждение).  В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо  тщательно  необходимо  отнестись  к  оформлению  презентации. 
Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один 
и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, 
для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей  цветовой  гаммой  для  презентации  являются  контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ВЫПОЛНЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО 
ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ЗАДАНИЯ)

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения 
профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на 
различных  уровнях  осуществления  практики  и  формулируются  в  виде 
производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  заданиями понимают  задачи  из 
окружающей  действительности,  связанные  с  формированием  практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов 

при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными  отличительными  особенностями  практико-ориентированных 

задания от  стандартных  задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие  задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов 
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основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного 
указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной 
форме  (рисунок,  таблица,  схема,  диаграмма,  график  и  т.д.),  что  потребует 
распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания не 
все его компоненты полностью определены;

2. наличие  избыточных,  недостающих  или  противоречивых  данных  в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку 
задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических 
действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.
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САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 
(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ) 

Тема 1. Основы оценочной деятельности 

Задача 1.  Стоимость земельного участка, приобретенного за  5000 долл., 
ежегодно  увеличивается  на  10  %.  На  какую  сумму  по  сравнению  с 
первоначальной возрастет стоимость земельного участка через восемь лет?

Задача 2. Какова должна быть депозитная ставка, если необходимо за 
три года удвоить банковский вклад в размере 750 000 руб.?

Задача 3. Земельный спекулянт рассчитывает,  что земельный участок 
площадью 5 га через три года можно будет продать по цене 120 000 долл./га. 
Сколько сегодня должен заплатить спекулянт за участок, если он предполагает 
получить 14 % годового дохода?

Задача 4. Госпожа Браун намерена скопить деньги для внесения первого 
взноса за дом. Какая сумма окажется на ее банковском счете через четыре 
года, если она в начале каждого года будет депонировать 1000 долл.? Ставка 
по вкладу составляет 10 % годовых, процент начисляется ежегодно.

Задача 5. Решить предыдущую задачу, предположив, что госпожа Браун 
будет депонировать денежные средства в конце каждого из четырех лет.

Задача 6.  Госпожа  Мэррид  намерена  скопить  на  банковском счете  в 
течение  десяти  лет  10  000  долл.,  ежемесячно  депонируя  равные  денежные 
суммы.  Каким  должен  быть  месячный  депозит,  если  ставка  по  вкладу 
составляет 10 % годовых, процент начисляется каждый месяц?

Задача 7.  Какова  текущая  стоимость  ипотечного  кредита, 
предусматривающего выплату 1000 долл. в конце каждого года на протяжении 
25  лет.  Ставка  по  кредиту  равна  10  %  годовых.  Как  изменится  величина 
ипотечных платежей, если они должны вноситься в начале каждого года?

Задача 8.  Кредит под 14 % годовых, сроком на один год предполагает 
выплату 500 долл. ежемесячно. Каков размер кредита?

Задача  9.  Господин  Воронов  оформил  сделку  по  покупке  квартиры 
стоимостью 20 000 долл. с привлечением ипотечного кредита. Первоначально 
он заплатил 3000 долларов, а остальные 17 000 долл. обязался выплатить в 
течение четырех лет с уплатой 12 % годовых. Определить сумму ежемесячных 
платежей по кредиту.

Задача 10. Ипотечный кредит в размере 1 000 000 руб. предоставлен под 
12 %  годовых  и  предусматривает  ежегодный  платеж  в  176  980  руб. 
Определить срок погашения кредита.

Задача  11. Арендные  платежи  за  пользование  офисным помещением 
уплачиваются  в  конце  года.  В  первый,  второй и  третий годы они должны 
составить 200 долл.,  в  четвертый и пятый годы –  300 долл.,  с  шестого по 
десятый  годы  –  400  долл.  Какова  сумма  погашения  арендных  платежей 
сегодня при ставке 14 % годовых?
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Задача  12. Госпожа  Мэри  имеет  возможность  сдать  в  аренду 
имеющуюся  у  нее  недвижимость.  Это  позволит  ей  получать  по  окончании 
каждого  года  в  течение  первых  пяти  лет  10  000  долл.,  на  протяжении 
последующих  десяти  лет –  12  500  долл.  Ожидается,  что  через  15  лет 
недвижимость может быть продана ею за 100 000 долл. За сколько госпожа 
Мэри  должна  продать  свою  собственность  сегодня,  если  рассчитывает 
получить 10 % годового дохода?

Тема 3. Применение затратного подхода к оценке стоимости бизнеса

Задача 1. Определить стоимость предприятия (бизнеса) методом чистых 
активов при наличии данных бухгалтерского баланса за последний год. 

Таблица 
Данные бухгалтерского баланса предприятия за отчётный год

АКТИВ тыс. руб.
I. Внеоборотные активы 6978
Нематериальные активы 0

Основные средства 5414
Незавершенное строительство 1564

Долгосрочные финансовые вложения 0
Прочие внеоборотные активы 0

II. Оборотные активы 11841
Запасы 2647

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1393
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты)

7713

Краткосрочные финансовые вложения 0
Денежные средства 88

Прочие оборотные активы 0
БАЛАНС: 18819
ПАССИВ

III. Капитал и резервы 866
IV. Долгосрочные обязательства 0
V. Краткосрочные обязательства 17953

БАЛАНС: 18819

Задача  2.  Определите  ликвидационную  стоимость  предприятия 
(бизнеса) на основе следующих данных.

Балансовая стоимость активов предприятия:
 Денежные средства – 5000 руб.
 Дебиторская задолженность – 5600 руб.
 Товарно-материальные запасы – 12000 руб.
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 Основные средства – 74000 руб.

Для ликвидации предприятия по оценке экспертов необходимо 1,5 года. 
Затраты  на  ликвидацию  составят  25  %  стоимости  активов.  Обязательства 
предприятия  – 20 000 руб.  Выходные пособия и выплаты работникам будут 
произведены  в  размере  15  000  руб.  Какова  ликвидационная  стоимость 
предприятия при ставке дисконта 20 %.

Тема 4. Оценка стоимости недвижимого имущества 

Доходный подход
Задача 1.  По данным табл. необходимо рассчитать стоимость объекта 

недвижимости.
Таблица

Определение стоимости объекта недвижимости методом 
дисконтированных денежных потоков

Наименование показателя Прогнозный период Первый год 
первый 

год
второй 

год
третий 

год
постпрогноз-
ного периода

Площадь объекта недвижимости, м2 250 250 250 250
Годовая арендная плата, тыс. руб./м2 1,2 1,4 1,8 2,2

Потенциальный валовой доход (ПВД), 
тыс. руб.

Потери от недоиспользования объекта и 
от недовыплаты арендных платежей, 

% от ПВД
10 10 10 10

Действительный валовой доход (ДВД), 
тыс. руб.

Операционные расходы (ОР), % от ДВД 20 20 20 20
Чистый операционный доход (ЧОД), 

тыс. руб.
Налог на прибыль, %

Чистый операционный доход после 
уплаты налога (ЧОД`), тыс. руб.

Ставка дисконтирования, % 14 14 14 х
Коэффициент дисконтирования, дол. ед. х
Текущая стоимость будущих доходов, 

тыс. руб.
х

Темп прироста денежного потока в 
постпрогнозный период, %

х х х 4

Ставка капитализации для реверсии, % х х х
Стоимость реверсии, тыс. руб. х х х

Текущая стоимость реверсии, тыс. руб. х х х
Общая стоимость объекта, тыс. руб.

Примечание. Ячейки таблицы со значком «х» заполнять не следует.
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Задача 2. Определить рыночную стоимость строения при следующих 
условиях:  потенциальный  валовой  доход  (ПВД)  –  1  000  000  руб./год; 
примерные  потери  от  недоиспользования  объекта  недвижимости  и 
недобросовестности арендаторов составляют на данном сегменте рынка 10 % 
от ПВД; дополнительные доходы от использования объекта недвижимости – 
15 % от ПВД; операционные расходы – 25 % от действительного валового 
дохода;  ставка  дисконтирования  –  15  %;  предполагаемый  срок  владения 
недвижимостью – 20 лет.

Задача 3. На основании имеющейся в табл. информации по объектам-
аналогам заполнить пустые ячейки.

Таблица 
Определение ставки капитализации
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700 700 72 0
950 50 80 75
450 450 70 0

Сравнительный подход
Задача 4. Определить стоимость объекта недвижимости на основании 

данных  по  объектам-аналогам,  которые  представлены  в  таблице.  Темп 
прироста цен на рынке недвижимости – 1 % в месяц.

Таблица
Определение стоимости объекта недвижимости

Элемент сравнения Объект 
оценки

Объекты-аналоги
№ 1 № 2 № 3

Функциональное назначение Офис Офис Офис Офис
Цена продажи, руб. х 6 864 000 4 696 000 2 967 000

Время продажи 01.01.06 г. 01.12.05 г. 01.11.05 г. 05.12.05 г.
Корректировка х

Скорректированная стоимость,  
руб.

х

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные
Корректировка х

Скорректированная стоимость,  
руб.

х

Масштаб, м2 2 615,5 2 202,3 1 772 1 850
Корректировка на 1м2 х

27



Окончание табл. 11
Элемент сравнения Объект 

оценки
Объекты-аналоги

№ 1 № 2 № 3
Скорректированная стоимость,  

руб.
х

Износ, % 45 41 34 52
Корректировка х

Итоговая скорректированная 
стоимость, руб.

х

Удельные веса для цен объектов-
аналогов

х 0,5 0,2 0,3

Стоимость объекта оценки, руб.

Указания к решению задачи
Поправка  на  масштаб рассчитывается  с  применением  фактора 

Мисовца, который учитывает тот факт, что при прочих равных условиях цена 
единицы площади больших объемов ниже, чем маленьких:

Пмасш = – 0,02536 (Sоб – Sан),                                       (2)
где Пмасш  – поправка на масштаб, дол. ед.;
      Sоб  – площадь объекта оценки, м2;
      Sан  – площадь объекта-аналога, м2.
Определение  скорректированной  стоимости  объекта-аналога  при  этом 

происходит по формуле: 
Сскор.= (Сан / Sан + Пмасш)  Sоб,                                                               (3)

где Сскор – скорректированная стоимость объекта-аналога, руб.;
      Сан  – стоимость объекта-аналога до корректировки на масштаб, руб.
Задача 5. Оценить стоимость объекта, который после его приобретения 

будет  сдаваться  в  аренду.  Анализ  показал,  что  за  последнее  время  было 
продано  пять  объектов-аналогов,  информация  по  которым  представлена  в 
табл.

Таблица 
Определение стоимости объекта недвижимости

Наименование объекта Эффективный валовой доход, долл. Цена продажи, долл.
Аналог 1 150 600
Аналог 2 165 700
Аналог 3 220 850
Аналог 4 225 900
Аналог 5 250 1 050

Оцениваемый объект 200

Задача 6. Определить  ставку капитализации для объекта оценки, если 
известны цены продаж объектов-аналогов: 100, 150, 200 руб., а также чистые 
операционные  доходы  по  ним:  30,  50,  70  руб.  Какова  стоимость  объекта 
оценки, если чистый операционный доход по нему – 60 руб.?

Затратный подход
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Окончание табл. 18

Задача 7. Определить стоимость земельного участка площадью 3000 м2 

на основании имеющихся данных по шести проданным на рынке объектам-
аналогам.  Оцениваемый  земельный  участок  находится  в  частной 
собственности,  будет  продаваться  на  типичных  условиях  продажи  и 
финансирования,  находится  в  центре  города,  имеет  асфальтобетонное 
покрытие до 30 % площади и среднюю несущую способность грунтов.

Таблица
Данные о продажах сопоставимых земельных участков

Характе-
ристики

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6

Цена 
продажи, 

руб.

1 650 000 4 500 000 6 020 000 4 200 000 4 375 000 2 025 000

Площадь, м2 1 000 5 000 4 300 2 800 3 500 1 500

Права 
собственност

и

Частная Частная, 
сервитут 

Государс
т-венная 

Частная, 
сервитут

Государс
т-венная

Частная

Условия 
финансирова

ния

Типичны
е 

Кредит Типичны
е

Типичны
е

Типичны
е

Кредит

Условия
продажи

Срочная 
продажа

Срочная 
продажа

Типичны
е

Сделка 
между 

партнера
ми по 

бизнесу

Типичны
е

Приобре-
тение

соседнего 
участка 

для 
расширен

ия 
существу

ющего 
Дата 

продажи
3 мес. 
назад

9 мес. 
назад

Наст. 
время

6 мес. 
назад

3 мес. 
назад

6 мес. 
назад

Местополо-
жение

цен. отд. с/о цен. отд. с/о 

Асфальто-
бетонное 
покрытие

До 10 % До 30 % До 50 % До 30 % До 50 % До 10 %

Несущая 
способность 

грунтов

Низкая Высокая Средняя Средняя Низкая Высокая 

Примечание. цен. – объект расположен в центре города;
                        с/о – объект расположен в районе средней отдаленности;
                        отд. – объект расположен в отдаленном районе.

Таблица
Расчет скорректированных цен земельных участков - аналогов 
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Элементы сравнения Объект 
оценки

А1 А2 А3 А4 А5 А6

Цена продажи, руб.
Площадь, м2

Цена продажи 1 м2, руб.
Право собственности

Корректировка х
Скорректированная цена,  

руб.
х

Условия финансирования
Корректировка х

Скорректированная цена,  
руб.

х

Условия продажи
Корректировка х

Скорректированная цена,  
руб.

х

Дата продажи
Корректировка х

Скорректированная цена,  
руб.

х

Местоположение
Корректировка х

Скорректированная цена,  
руб.

х

Асфальтобетонное покрытие
Корректировка х

Скорректированная цена,  
руб.

х

Несущая способность 
грунтов

Корректировка х
Итоговая 

скорректированная цена,  
руб.

х

Размер  величины  поправок, необходимых  для  расчета 
скорректированных  цен  земельных  участков,  необходимо  определить  по 
результатам исследования рынка:

 наличие сервитута (обременения) снижает стоимость земли на  12 
%;  по  причине  дополнительных  процедур  согласования  государственные 
объекты стоят на 10 % меньше частных;

 кредиты  предоставляются  под  15  %,  на  эту  же  величину 
увеличивается стоимость объекта;

 условия  срочной  продажи  изменяют  цену  на  10  %;  при  сделке 
между  партнерами  по  бизнесу  цена  занижается  на  8  %;  особая 
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заинтересованность  покупателя  при  приобретении  соседнего  участка  для 
расширения бизнеса позволяет продавцу завысить цену на 7 %;

 за 3 месяца цены на рынке недвижимости растут на 2 %;
 разница  в  ценах  по  районам:  цен.  и  с/о  –  20  %,  с/о  и  отд.  –

10 %, цен. и отд.– 30 %;
 разница  в  ценах  при  наличии  асфальтобетонного  покрытия  на 

площади до 10 % участка по сравнению с площадью до 30 % составляет 2 %, 
до 30 % по сравнению с площадью до  50 %  – 3 %, до 10 % по сравнению с 
площадью до 50 % – 5 %;

 разница в ценах между низкой и средней несущей способностью 
грунтов – 3 %, средней и высокой – 4 %, низкой и высокой – 7 %.

Для  согласования  полученных  скорректированных  цен  объектов-
аналогов следует использовать различные методы:

 метод среднего арифметического значения скорректированных цен;
 метод модального значения (мода – наиболее часто встречающееся 

значение в числовом ряду);
 метод  медианного  значения  (медиана  –  середина  ранжированного 

числового ряда; для определения медианы необходимо  записать все цены от 
минимального до максимального значения и выбрать значение, находящееся в 
центре ряда, либо среднее между двумя – при четном количестве значений); 

 метод  удельных  весов  (к  скорректированной  цене  каждого  объекта-
аналога применяется весовой коэффициент);

 метод скорректированной цены самого похожего на оцениваемый 
объект  аналога  (чем меньше количество  и  величина  поправок,  тем больше 
аналог похож на объект оценки).

Задача  8.  На  основании  анализа  арендных  ставок  на  рынке  земли 
установлено,  что  средняя  месячная  арендная  ставка  для  оцениваемого 
земельного  участка  площадью  990,7  м2 на  дату  оценки  составляет  10,22 
руб./м2.   Риск  недополучения  арендной  платы  при  сборе  –  15  %.  По 
аналогичным  объектам  операционные  расходы  составляют  около  30  %  от 
действительного  дохода.  Определить  рыночную  стоимость  земельного 
участка, если ставка капитализации для земли – 16 %.

Задача  9.  Необходимо  оценить  стоимость  земельного  участка  под 
гостиницей.  Стоимость  здания  гостиницы  составляет  180000  долл.,  ставка 
капитализации для подобных зданий – 14 %, чистый операционный доход от 
единого объекта недвижимости – 30000 долл., ставка капитализации для земли 
– 12 %.

Задача  10.  Определить  стоимость  земельного  участка, 
предоставляемого под строительство автозаправочной станции (АЗС) на пять 
колонок.  Капитальные вложения на  одну колонку составляют 35 400 долл. 
Планируемый доход на инвестиции – 16 %. 

При анализе  эксплуатации действующих автозаправочных станций с 
аналогичным местоположением получены следующие данные:
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• в течение одного часа с одной колонки, работающей круглосуточно, в 
среднем в сутки продают 28 л бензина;

• средний доход от продажи 1 л бензина составляет 6 центов;
• с учетом пересменок, времени на текущий ремонт и др. потерь АЗС 

работает 300 дней в году. 

Тема 5. Оценка стоимости машин и оборудования 

Задача 1. Определить стоимость электронагревателя заготовок, которые 
после нагрева подаются на штамповку. Базисным объектом является газовая 
печь,  которая  выполняет  ту  же  функцию.  Исходные  данные  приведены  в 
табл. 20.

Таблица 
Исходные данные

Показатели
Базисный 

объект 
Оцениваемый 

объект
Цена (стоимость) базисного объекта, долл. 5 200 –

Производительность при двухсменной работе, шт./год 251 040 262 100
Численность рабочих в смену 1 0,5

Масса одной заготовки, кг 18 18
Среднемесячная заработная плата рабочих, долл. 250 250

Норма расхода газа на 1 т. заготовок, м. куб. 280 –
Цена (тариф) 1 м. куб. газа, долл. 0,06 –

Норма расхода электроэнергии на 1 т. заготовок, кВт-ч – 460
Цена (тариф) 1 кВт-ч, долл. – 0,04

Коэффициент косвенных расходов (за вычетом 
амортизации) к заработной плате основных рабочих, %

320 320

Реальная ставка дисконта, дол. ед. 0,1 0,1
Норма амортизации, % 10 7,7

Нормативный срок службы, годы 10 13
Норма амортизации по формуле фактора фонда

 возмещения, дол.ед.
0,0627 0,0408

Задача  2.  Требуется  определить  величину  физического  износа 
механического пресса (в %). Годовая норма амортизационных отчислений для 
А  равна  7,7 %.  Хронологический  возраст  –  12  лет.  На  седьмом  году 
эксплуатации  были  заменены  15  %  деталей  пресса.  Через  20  000  часов 
наработки (9 лет эксплуатации) прессу произведен капитальный ремонт, 25 % 
деталей и узлов заменены на новые.

Тема 6. Оценка стоимости нематериальных активов 
 
Задача  1. Предположим,  рыночная  стоимость  активов  предприятия 

оценивается  в  50  000  долл.,  чистая  прибыль  предприятия  –  17 000  долл. 
Средний доход на активы – 12 %. Ставка капитализации – 18 %. Необходимо 
оценить стоимость гудвилла.

32



Задача  2.  Определить  рыночную  стоимость  нематериального  актива 
(НМА),  используемого  в  производстве  в  течение  5  лет,  позволяющего 
получить  преимущество  в  прибыли  в  сравнении  с  прибылью  конкурента 
(аналогичной компанией отрасли).  

Таблица
Определение рыночной стоимости нематериального актива

Показатель Годы
1 2 3 4 5

Объем производства, шт. 125 000 155 000 170 000 185 000 187 000
Прибыль лицензиата, 

руб./шт.
15 000 18 235 21 000 21 765 21 800

Прибыль конкурента, 
руб./шт.

12 500 14 700 17 800 19 000 19 500

Расходы по НMA, руб./шт. 250 280 300 330 350
Ставка дисконтирования, % 25 23 21 19 18
Преимущество в прибыли, 

руб./шт.
Избыточная прибыль, руб.
Фактор текущей стоимости
Стоимость по годам, руб.

Рыночная стоимость НМА, 
тыс. руб.

Задача 3. Предприятие владеет ноу-хау производства изделия. Затраты 
на  производство изделий без  использования ноу-хау составляют 5  долл.  за 
штуку.  При  этом  40  %  себестоимости  представляют  собой  затраты  труда. 
Рассматриваемое предприятие продает 200 000 изделий в год. Ноу-хау дает 
предприятию  возможность  экономить  на  каждом  выпускаемом  изделии  1 
долл. за счет используемых материалов и 30 % трудовых затрат. По прогнозам 
это преимущество сохранится в течение 5 лет. Необходимо оценить стоимость 
ноу-хау при ставке дисконта 20 %.

Задача  4. Определить  стоимость  конструкции  автомобильного 
аккумулятора  методом  освобождения  от  роялти  при  наличии  следующих 
данных.  Отпускная  цена  автомобильного  аккумулятора  на  заводе-
изготовителе – 400 руб. Объем продаж – 15 000 изделий в год. Ставка роялти – 
4 % от цены изделия. Расходы по поддержанию патента – 40 000 руб. в год. 
Ставка капитализации – 20 %.

Тема 7. Оценка стоимости ценных бумаг

Акции
Задача  1. Акционерное  общество  учреждено  с  уставным  капиталом 

1 000 000  руб.,  составленным  из  20 000  обыкновенных  акций.  Уставный 
капитал  оплачен  полностью.  В  уставе  акционерного  общества  содержится 
пункт  о  10 000  объявленных  акциях.  В  этих  условиях  общее  собрание 
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акционеров принимает решение увеличить уставный капитал до максимально 
возможного.  Какой  будет  уставный  капитал  данного  общества  в  случае 
успешного размещения всех дополнительных акций?

Задача  2. Определить  годовую  доходность  обыкновенной  акции, 
приобретенной в конце прошлого года за 300 руб. и проданной за 480 руб. в 
середине нынешнего года.

Задача 3. Акция номиналом 10 руб. куплена по курсу 170 и продана 
владельцем на третий год после приобретения за 90 дней до даты выплаты 
дивидендов. В первый год уровень дивиденда составил 1,5 рубля. Во второй 
год  рендит  (текущая  доходность)  оценивался  в  20  %.  В  третий год  ставка 
дивиденда равнялась 45 %. Индекс динамики цены продажи по отношению к 
цене приобретения 1,25.  Определить совокупную доходность акции за весь 
срок со дня приобретения до дня продажи акции.

Задача 4. Определить стоимость обыкновенных акций, если известно, 
что  акционерное  общество  часть  чистой  прибыли  направляет  на 
формирование фонда обновления основных производственных фондов.  При 
этом известны следующие показатели:

 доходность акции, равная (i), – 30 %;
 число  обыкновенных  акций  (Nоб),  находящихся  в  обращении, 

10 000 шт.;
 объем денежных средств, направляемых на обновление производства 

(k), 25 %;
 чистая прибыль (ЧП), составляющая по итогам года 160 000 у. е.;
 ежегодный прирост дивидендов (q), составляющий в среднем за ряд 

лет 5 %.
Задача  5. Инвестор  (юридическое  лицо)  рассчитывал  получить  от 

перепродажи акций доходность 28 % (с учетом налогообложения). Однако ему 
пришлось  купить  акцию  на  10  %  дороже,  а  продать  дешевле,  чем 
предполагалось.  В результате инвестор обеспечил себе доходность 14 % (с 
учетом налогообложения). На сколько процентов дешевле от предполагаемой 
цены инвестор продал акции? Ставку налога на прибыль принять равной 30 %.

Задача  6.  Может  ли  открытое  акционерное  общество  может 
осуществить  выпуск  дополнительных  акций  на  сумму  10  000  руб.,  если: 
уставный  капитал  составляет  90 000  руб.,  резервный  фонд  –  10 000  руб., 
чистые активы – 150 000 руб.

Облигации
Задача 7.  Купонная облигация с  купоном 20 % и сроком обращения 

5 лет  была  размещена  на  первичном  рынке  с  премией  0,5  %.  Рассчитайте 
доходность к погашению (в перерасчете на год).

Задача  8.  Инвестор  приобрел  на  рынке  облигацию  с  номиналом 
1 000 руб.  по курсу 90 и через 1,5 года продал по курсу 94.  По облигации 
выплачивается купонный доход по ставке 30 % четыре раза в год. Каков доход 
инвестора за время владения облигацией?
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Задача  9.  Бескупонная  облигация  номиналом  100  руб.  и  сроком 
обращения  90  дней  была  приобретена  по  цене  80  руб.  Какова  доходность 
облигации за весь период ее обращения и за год?

Задача  10.  Облигация  А  размещается  на  1  год  с  дисконтом  40  %; 
облигация Б размещается на 1 год по номиналу с купонной ставкой 50 %; 
облигация В продается по курсу 80 при купонной ставке 30 % и подлежит 
погашению через год. Определить, покупка какой облигации является более 
предпочтительной для инвестора.

Задача  11.  Номинал  облигации  равен  1  000  руб.;  годовая  купонная 
ставка – 12,5 %; доходность до погашения – 8,5 %; до погашения остается 5 
лет.  Рассчитать рыночную стоимость облигации:  1)  на  текущий момент;  2) 
начало  следующего  года  при  условии,  что  к  концу  этого  года  уровень 
инфляции возрастет на 1,5 %. Предполагается,  что по облигации купонные 
выплаты  делаются  один  раз  в  год,  и  сейчас  ровно  1  год  до  следующей 
выплаты процентов.

Векселя
Задача  12.  Номинал  процентного  векселя  100  000  руб.,  по  векселю 

начисляются 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов 
до  погашения  бумаги  –  30  дней.  Определите  доходность  операции  для 
инвестора, если он купит вексель за 10 дней до погашения по цене 100 200 
руб.

Задача  13.  Номинал  процентного  векселя  100  000  руб.,  по  векселю 
начисляется 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до 
погашения бумаги – 30 дней. Определите, по какой цене его должен купить 
инвестор за 20 дней до погашения, чтобы обеспечить доходность по операции 
на уровне 25 % годовых.

Задача  14.  Инвестор  хотел  бы  получить  по  дисконтному  векселю 
доходность в размере 30 % годовых. До погашения векселя остается 50 дней, 
его номинал 100000 руб. По какой цене инвестору следовало купить вексель?

Задача 15.  Вексель, выписанный со сроком платежа 1 апреля 2014 г., 
был приобретен 1 апреля 2014 г. с дисконтом 5 %. В векселе указана сумма 
платежа в размере 1000 руб. и годовая ставка 10 %. Вексель был погашен в 
срок в  соответствии с  вексельным законодательством.  Рассчитайте доход и 
доходность  векселедержателя,  полученные  в  результате  покупки  данного 
векселя.

Задача 16. Вексель номиналом 10 000 руб. был приобретен за 8 260 руб. 
Определить доход владельца векселя, если он продал бумагу за 30 дней до 
погашения при действующей рыночной ставке по месячным векселям 20 % 
годовых.

Задача  17.  Определите  цену  векселя  номиналом  1  000  000  руб., 
проданному с дисконтом 6 %, если до погашения – 30 дней.
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Тема 8. Применение доходного подхода к оценке стоимости бизнеса

Задача  1.  Рассчитайте  величину  денежного  потока  для  собственного 
капитала на основе следующих данных: 

– амортизация – 200 тыс. руб.;
– капитальные вложения – 120 тыс. руб.

Таблица
Бухгалтерский баланс

АКТИВ ПАССИВ
статья на начало 

периода, 
тыс. руб.

на конец 
периода 
тыс. руб.

статья на начало 
периода, 
тыс. руб.

на конец 
периода, 
тыс. руб.

Основные 
средства

2000 2500 Собственный
капитал

2000 2000

Запасы 250 200 Долгосрочная
задолженность

500 650

Дебиторская
задолженность

500 550 Краткосрочная 
задолженность

550 950

Денежные 
средства

300 350

Итого актив 3050 3600 Итого пассив 3050 3600

Таблица 
                               Отчет о прибылях и убытках

Наименование показателя тыс. руб.
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 1 800

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг 920
Валовая прибыль 880

Коммерческие расходы 80
Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж 800
Проценты к получению 12

Проценты к уплате 10
Доходы от участия в др. организациях 0

Прочие операционные доходы 46
Прочие операционные расходы 19

Внереализационные доходы 0
Внереализационные расходы 0

Прибыль (убыток) до налогообложения 829
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 199

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 630
Чрезвычайные доходы 0
Чрезвычайные расходы 0

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 630
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отчетного периода

Задача  2.  Рассчитать  величину  денежного  потока  для  всего 
инвестированного капитала, исходя из следующих данных.

                                                                                                                                         

                                                                                           Таблица 
Определение величины денежного потока 

для всего инвестированного капитала

Показатели тыс. руб.
Прибыль до уплаты процентов и налогов 2 500

Налог на прибыль 500
Амортизационные отчисления 450

Капитальные вложения 300
Уменьшение собственного оборотного капитала  1 000

Задача 3. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала на основе 
следующих  данных:  безрисковая  ставка  –  10  %;  коэффициент  бета  –  1,8; 
среднерыночная  ставка  дохода  –  15  %;  стоимость  кредита  –  12  %,  доля 
заемных средств – 40 %.

Задача  4.  Определить  реальную  ставку  дисконта  для  определения 
стоимости российской компании на основе следующих данных: номинальная 
среднерыночная  доходность  на  российском  фондовом  рынке  –  21  %, 
коэффициент  бета  –  1,2,  номинальная  доходность  по  государственным 
облигациям России – 14 %, поправка на страновой риск – 3 % для России, 
поправка  на  размер  компании  –  4  %,  поправка  за  риск,  характерный  для 
оцениваемой  компании – 2 %, темп инфляции – 6 %.

Задача  5. Определить  стоимость  предприятия  методом 
дисконтированных  денежных  потоков  (использовать  модель  денежного 
потока для собственного капитала) на основе следующей информации.

Таблица 
Предполагаемые объемы выпуска продукции

Вид 
продукции

Данные на 
последнюю 

отчетную дату, 
тыс. руб.

1-й год 
прогнозного 
периода, %

2-й год 
прогнозного 
периода, %

3-й год 
прогнозного 
периода, %

4-й год 
прогнозного 
периода, %

Стулья 1000 5 6 4 3
Табуретки 1200 4 5 5 3

                  Структура затрат предприятия

  
Таблица

Вид
продукции

Переменные затраты
 (доля в стоимости, в %)

Постоянные затраты
(доля в стоимости, в %)

Стулья 35 40
Табуретки 30 40
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                                                                                                                               Таблица 
Данные для расчёта величины денежного потока

Наименование 
показателя

Данные на 
последнюю 
отчетную 

дату, 
тыс. руб.

1-й год 
прогнозного 

периода, 
тыс. руб.

2-й год 
прогнозного 

периода, 
тыс. руб.

3-й год
 прогнозного 

периода, 
тыс. руб.

4-й год 
прогнозного 

периода, 
тыс. руб.

Амортизация 264 276 292 281 140
Капитальные 

вложения 290 345 380 337 154
Привлекаемые 
долгосрочные 

кредиты 704 514 242 208 0
Выплаты по 

долгосрочным 
кредитам 563 676 203 199 191

Нормативная  величина  собственного  оборотного  капитала  –  15  % от 
выручки. Ставка налога на прибыль – 20 %.

                                                 Таблица
                       Данные для расчета ставки дисконта

Безрисковая номинальная ставка процента, % 7
Коэффициент бета 1,43

Ставка дохода по среднерыночному портфелю 
ценных бумаг (реальная), % 6

Темп инфляции, % 8

      
Премии за риск

Таблица      

Вид премии за риск, % Величина
Премия  для малых предприятий 2

Премия за риск, характерный
 для отдельной компании 5

Страновой риск 4

                                                                             Таблица 
Данные балансового отчета на последнюю отчетную дату
                  

Показатель тыс. руб.
Оборотные активы 830

Краткосрочные обязательства 327

Тема 9.  Применение  сравнительного  подхода  к  оценке  стоимости 
бизнеса
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Задача  1.  Оценить  ожидаемый  коэффициент  «Цена  /  прибыль»  для 
открытой компании «X» до широкой публикации ее финансовых результатов 
за отчетный 2013 г., если известно, что:

– прибыль за 2013 г., руб. 27 000 000;
– прибыль, прогнозируемая на 2014 г., руб. 29 000 000;
– ставка дисконта для компании «X», рассчитанная 
по модели оценки капитальных активов                      – 25 %.
Темп прироста прибылей компании стабилизирован. Остаточный срок 

жизни  бизнеса  компании  –  неопределенно  длительный  (указанное  может 
допускаться для получения предварительной оценки).

Задача 2.  Рассчитайте для компании мультипликаторы: «Цена / чистая 
прибыль», «Цена /  чистый денежный поток» на основе следующих данных: 
рыночная цена одной акции – 1000 руб.,  количество акций в  обращении – 
500 штук.  Выручка компании за  последний отчетный год –  1 200 000 руб., 
затраты – 800 000 руб. (в том числе амортизация – 150 000 руб.), проценты по 
кредиту – 40 000 руб., налог на прибыль – 30 000 руб.

Задача 3.  Оцените компании А, Б, С, Д, И, для которых компания из 
предыдущей задачи является аналогом на основе следующих данных. Чистая 
прибыль компании А – 120000 руб., прибыль до уплаты налогов компании Б – 
300 000 руб.,  чистый денежный поток компании С –  230 000 руб.,  валовой 
денежный поток компании Д – 380 000 руб. Данные по компании И: выручка - 
2 100 000  руб.,  затраты  –  1 600 000  руб.  (в  том  числе  амортизация  – 
250 000 руб.), проценты по кредиту – 40 000 руб.

Задача  4.  Определите  рыночную  стоимость  1  акции  на  основе 
следующих  данных.  Чистая  прибыль  компании  –  450 000  руб.,  чистая 
прибыль,  приходящаяся  на  одну  акцию,  –  4 500  руб.,  стоимость  чистых 
активов компании – 6 000 000 руб., мультипликатор «Цена / чистая стоимость 
активов» – 3.

Задача 5.  Оценить компанию с объемом реализации 1 200 тыс. руб. на 
основе  информации  по  аналогичным  компаниям.  Средняя  доля  прибыли  в 
выручке у компаний-аналогов – 5 %, требуемая инвесторами ставка дохода на 
инвестиции – 20 %.

Задача 6. Оцените компанию на основе следующих данных: выручка от 
реализации  –  3 500 000  руб.,  долгосрочные  пассивы  –  1 000 000  руб., 
краткосрочные обязательства – 500 000 руб. Аналогом оцениваемой компании 
является  компания,  у  которой  в  обращении  400  штук  акций,  рыночная 
стоимость  одной  акции  –  2 000  руб.,  долгосрочные  пассивы  составляют 
200 000  руб.,  краткосрочные  обязательства  –  400 000  руб.,  выручка  от 
реализации 4 000 000 руб.

Задача  7.  Определить  рыночную  стоимость  собственного  капитала 
предприятия  «Заря»  методом  рынка  капитала  на  основе  следующей 
информации.

Данные по оцениваемой компании «Заря»
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В обращении находится 100 000 акций. Балансовая стоимость 1 акции – 
20 руб.

За последний отчетный год:
- выручка от реализации – 900 тыс. руб.;
- затраты – 780 тыс. руб.;
в том числе амортизация – 180 тыс. руб.;
- сумма процентов, уплаченная банку, – 40 тыс. руб.

Данные по компании-аналогу «Восход»
В обращении находится 150000 акций с рыночной стоимостью 1 акции 

30 руб. Балансовая стоимость 1 акции – 18 руб.
За последний отчетный год:
- выручка от реализации – 1200 тыс. руб.;
- затраты – 850 тыс. руб.;
в том числе амортизация – 250 тыс. руб.;
- сумма процентов, уплаченных банку, – 100 тыс. руб.

Для  определения  итоговой  величины  стоимости  компании  «Заря» 
необходимо использовать следующие мультипликаторы и рекомендации по  
взвешиванию промежуточных результатов:

Мультипликатор «Цена/прибыль до уплаты налогов» 35 %
Мультипликатор «Цена/чистая прибыль» 40 %
Мультипликатор «Цена/денежный поток до уплаты 

процентов и налогов» 15 %
Мультипликатор «Цена/чистая стоимость активов» 10 %

Задача  8.  Рассчитайте  итоговую  величину  стоимости  собственного 
капитала предприятия «Фаэтон» на основе следующей информации:

Выручка от реализации                                 20000 тыс. руб.
Затраты                                                            15000 тыс. руб.
в том числе амортизация                               3000 тыс. руб.
Сумма уплаченных процентов                      1800 тыс. руб.
Балансовая стоимость активов                      22000 тыс. руб.

Мультипликаторы:
«Цена / чистая прибыль»                                            –  15
«Цена / денежный поток до уплаты налогов»          – 8
«Цена / выручка от реализации»                               – 1,9
«Цена / балансовая стоимость активов»                   – 2

Предприятие «Фаэтон» является крупнейшим в данном секторе услуг, 
его  доля  на  рынке  достигает  20  %.  Фирма  не  имеет  льгот  по 
налогообложению. Доля оборудования в активах предприятия составляет 60 
%. Фирма «Фаэтон» не имеет дочерних предприятия, в то время как аналоги 
имеют  родственную  сеть  дочерних  компаний.  Доля  активов-аналогов, 
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представленных контрольными пакетами акций дочерних фирм, колеблется в 
диапазоне  15–30  %.  Предприятие  «Фаэтон»  нуждается  в  срочной 
реконструкции гаража. Затраты на реконструкцию составляют 200 тыс. руб. 
На дату оценки выявлен недостаток собственного оборотного капитала – 1300 
тыс.  руб.  Предприятию  «Фаэтон»  принадлежит  спортивный  комплекс, 
рыночная стоимость которого –  8500 тыс. руб.

Тема 10. Определение стоимости пакета акций предприятия

Задача 1. Оцените стоимость 4 %-го пакета акций публичной компании, 
чьи акции регулярно котируются на фондовом рынке. Однако разница между 
ценой, по которой их предлагают к продаже, и ценой, по которой их готовы 
покупать,  достигает  более  50  %  цены  предложения.  Рыночная  стоимость 
компании,  определенная  методом  накопления  активов  (с  учетом 
корректировки кредиторской и дебиторской задолженностей),  составляет 70 
млн руб. Рекомендуемая для использования при необходимости информация 
относительно характерных для данной отрасли (и компаний схожего размера) 
скидок (премий), которые могут быть учтены при оценке рассматриваемого 
пакета акций, такова, %:

Скидка за неконтрольный характер                  – 28
Премия за приобретаемый контроль                 – 38
Скидка за недостаток ликвидности                  – 31

Задача  2.  Определить  рыночную стоимость  пакета  акций  в  62  % от 
предназначенных для обращения акций публичной компании, чьи акции пока 
не котируются и не торгуются, но уже включены в листинг крупной фондовой 
биржи.  Оценочная  рыночная  стоимость  компании,  определенная  методом 
сделок,  составляет  50  млн  руб.  Рекомендуемая  для  использования  при 
необходимости информация относительно характерных для данной отрасли (и 
компаний схожего размера) скидок (премий), которые могут быть учтены при 
оценке рассматриваемого пакета акций такова, %:

Скидка за неконтрольный характер                  – 32
Премия за приобретаемый контроль                 – 42
Скидка за недостаток ликвидности                  – 29

Задача  3.  Необходимо  оценить  13  %-й  пакет  обыкновенных  акций 
публичной  компании,  акции  которой  котируются  на  фондовой  бирже. 
Рыночная  стоимость  одной  обыкновенной  акции  –  103  руб.  Количество 
обыкновенных акций в обращении – 150 000 шт. Премия за приобретаемый 
контроль – 40 %. Скидка за недостаток ликвидности – 25 %.

Тема 12. Модели управления стоимостью предприятия

Задача  1. Необходимо  рассчитать  показатель  добавленной 
экономической  стоимости  (EVA).  Предположим,  что  инвестиции  в 
производство и продажу хот-догов в уличных киосках составляют 1000 долл. 
Норма возврата капитала (доходность инвестированного капитала) –  5 %, при 
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этом инвестиции с аналогичным уровнем риска могут принести доходность в 
15 %.

Задача  2. Необходимо  принять  решение  по  инвестициям  на  базе 
показателя экономической добавленной стоимости (EVA).

Компания производит газированные напитки. Инвестированный капитал 
на  дату  оценки  составляет  100  млн  долл.  Структура  инвестированного 
капитала: 50 % – собственный капитал, 50 % – заемный капитал. Стоимость 
заемного  капитала  –  5 %,  стоимость  собственного  капитала  –  15  %. 
Операционная прибыль компании – 11 млн долл. 

Руководство  данной  компании  рассматривает  вопрос  о  новых 
инвестициях  в  объеме  25  млн  долл.,  связанных  с  приобретением  нового 
оборудования. Предлагается осуществление инвестиции в полном объеме за 
счет получения кредита. Финансовый расчет показывает, что рентабельность 
инвестиции составляет 6 %. Следует определить, приведут ли к увеличению 
экономической  добавленной  стоимости  и,  соответственно,  увеличению 
стоимости  компании  для  акционеров  действия  руководителя  при 
осуществлении данной инвестиции. 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты  –  это  вопросы  или  задания,  предусматривающие  конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2.  четко выяснить все условия тестирования заранее.  Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и 
буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания.  Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;

- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  экзамену по  дисциплине  «Оценка  бизнеса  и 
стоимостной подход к управлению» обучающемуся рекомендуется:

1.  повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  лекций  и  материалы  практических  занятий.  Если  по  каким-либо 
вопросам у студента недостаточно информации в лекционных и практических 
материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 
и/или учебников (литературы),  рекомендованных для изучения дисциплины 
«Оценка бизнеса и стоимостной подход к управлению».

 Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять 
схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как  подобные 
графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное 
содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации в 
рамках  выполнения  заданий  на  экзамене (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний  вида  «во-первых»,  «во-вторых»  и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки,  как  правило,  позволяют  структурировать  ответ  на  предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену  на  словосочетания  вида  «таким образом»,  «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание),  так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 
направлению подготовки  38.03.01 Экономика при организации самостоятельной работы 
по  дисциплине  «Экономический  анализ  производственно-хозяйственной  деятельности 
организации (предприятия)» в рамках подготовки и защиты контрольных работ.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии 
оценки.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Организация выполнения контрольной работы
Выполнение  контрольной  работы  в  виде  творческого  задания  практикуется  в 

учебном  процессе  в  целях  приобретения  студентом  необходимой  профессиональной 
подготовки,  развития  умения  и  навыков  самостоятельного  научного  поиска:  изучения 
литературы  по  выбранной  теме,  анализа  различных  источников  и  точек  зрения, 
обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов, а также принятия 
нестандартного решения и аргументации собственной точки зрения. 

Творческое задание предполагает творческое осмысление нескольких источников 
литературы  и  сопоставление  различных  точек  зрения  по  исследуемой  проблеме, 
предложение собственного нестандартного решения и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  творческого  задания  из  списка 
рекомендуемых тем. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным: он должен 
учитывать  познавательные  интересы  автора,  а  также  полноту  освещения  темы  в 
имеющейся  научной  литературе.  Если  интересующая  тема  отсутствует  в 
рекомендательном  списке,  то  по  согласованию  с  преподавателем  студенту 
предоставляется  право  самостоятельно  предложить  тему  задания,  раскрывающую 
содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, 
так как небольшой объем работы (до 15-20 страниц) не позволит раскрыть ее. 

Примерная тематика творческого задания
 Содержание и последовательности комплексного экономического анализа.
 Система  плановой  и  учетной  информации  как  основа  информационного 
обеспечения экономического анализа.
 Цели и задачи, информационная база анализа основных производственных фондов.
 Анализ наличия, состояния и движения основных производственных фондов.
 Анализ  использования  основных  производственных  фондов  по  времени  и 
мощности.
 Анализ  эффективности  использования  основных  производственных  фондов. 
Анализ фондоотдачи.
 Влияние  основных  производственных  фондов  на  результаты  хозяйственной 
деятельности организации.
 Цели, задачи, информационная база анализа материальных ресурсов.
 Особенности анализа по этапам снабжения.
 Факторный  анализ  расходов  отдельных  видов  материалов  (факторы  норм,  цен, 
замены, транспортно-заготовительных расходов)
 Влияние  использования  материальных  ресурсов  на  результаты  хозяйственной 
деятельности организации.



 Цели, задачи, информационная база анализа.
 Анализ численности и состава работников.
 Анализ производительности труда.
 Схема и алгоритм взаимосвязи трудовых факторов.
 Анализ дохода работников организации.
 Анализ форм и систем оплаты труда.
 Анализ состава фонда заработной платы рабочих.
 Анализ ассортимента продукции.
 Анализ структуры продукции.
 Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
 Анализ равномерности и ритмичности производства и продаж.
 Ежедневный анализ производства и реализации.
 Факторы и резервы увеличения объема производства и продаж.
 Понятие, алгоритмы и анализ точки безубыточности продаж.
 Понятие и содержание управления затратами на производство.
 Алгоритмы анализа затрат на рубль продукции.
 Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции.
 Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции (факторы замены, 
транспортно-заготовительных расходов и отходов).
 Анализ прямых трудовых затрат себестоимости продукции.
 Анализ косвенных расходов.
 Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
 Анализ калькуляции себестоимости единицы продукции.
 Анализ затрат с целью безубыточности продукции.
 Факторный анализ прибыли. Факторы первого порядка.
 Факторный анализ прибыли от продаж. Факторы второго порядка.
 Анализ  безубыточности  продаж:  маржинальный  доход,  точка  безубыточности, 
данные финансовой прочности.
 Анализ операционного и производственного рычага.
 Понятие и формирование прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности.
 Понятие и система показателей качества прибыли.
 Анализ формирования и использования прибыли.
 Анализ рентабельности.
 Цели, задачи, информационная база анализа финансового состояния организации. 
Управление активами и капиталом.
 Система показателей имущества организации.
 Анализ состава, структуры и динамики имущества.
 Анализ внеоборотных активов, основного капитала организации.
 Анализ состава и структуры оборотных активов.
 Анализ  денежных  средств  и  расчетов  организации.  Анализ  дебиторской  и 
кредиторской задолженностей.
 Анализ эффективности использования имущества организации. Понятие и система 
показателей оборачиваемости, элементы и длительность операционного цикла.
 Система показателей, характеризующих капитал организации.
 Анализ состава, структуры и динамики капитала организации.
 Состав и особенности анализа собственного капитала.

Требования к оформлению контрольной работы (творческого задания)
Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 
25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 



шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 
интервал 1,5.

Рекомендуемый  объем  работы  –  15-20  страниц.  Титульный  лист  работы 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится.

В конце работы должен быть представлен список использованной литературы. В 
нем  могут  быть  представлены  изученные  студентом  при  подготовке  работы 
монографические  издания  отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы 
профессиональной  периодической  печати  (экономических  журналов,  газет  и 
еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. 

Порядок защиты контрольной работы (творческого задания)
1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.
2.Ответы студента на вопросы преподавателя.
3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
 Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить  главное,  что  наиболее  важно  для  понимания  материала  в  целом,  иначе  вы 
сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 
следует отбирать примеры и иллюстрации.

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 
при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела,  и  что при этом вам обязательно нужно доказать  важность  данного раздела  и 
заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша).

Методика оценки творческого задания
Проверяемые компетенции: 
ПК-1.1: 

способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для 
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Критерии оценивания: 
достижение поставленной цели и задач исследования 
уровень эрудированности автора по изученной теме 
личные заслуги обучающегося



культура письменного изложения материала
культура оформления материалов работы
знания  и  умения  на  уровне  требований  стандарта  данной  дисциплины:  знание 

фактического материала, усвоение общих понятий и идей
степень обоснованности аргументов и обобщений
качество и ценность полученных результатов
использование профессиональной терминологии
Правила оценивания: каждый показатель – 1 балл (достижение поставленной цели 

и задач исследования – 2 балла).
Критерии оценки:
9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Организация выполнения контрольной работы
Выполнение  контрольной  работы  призвано  стимулировать  самостоятельную 

работу студентов по изучению основ комплексного экономического анализа организации; 
оно направлено на формирование знаний основных методов и методик анализа, развитие 
навыков логического мышления, обобщения и умения делать верные выводы.

Каждый  студент  получает  от  преподавателя  дисциплины  свой  вариант 
контрольной работы. Контрольная работа выполняется либо в ученической тетради, либо 
на листах формата А4 (сшитых) в той последовательности, которая определена вариантом. 
Вначале переписывается содержание вопроса, затем дается ответ. 

Каждый вариант контрольной работы включает 2 задания.
1. Теоретические вопросы, по которым необходимо дать развернутый ответ.
2. Задачи, требующие приведения всего хода решения.
 

Комплект вариантов контрольной работы 

ВАРИАНТ 1.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы
1. Содержание и последовательности комплексного экономического анализа.
2.  Система  плановой  и  учетной  информации  как  основа  информационного 

обеспечения экономического анализа.
Задание 2. Решите задачу
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве 

оборотов), если:
- производственные запасы составляют 2 890 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 

25 дней, кредиторской задолженности – 29 дней;
- дебиторская задолженность составляет 1 020 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 400 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 9 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 1 2680 тыс. руб.

ВАРИАНТ 2.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Цели и задачи, информационная база анализа основных производственных фондов.
2.Анализ наличия, состояния и движения основных производственных фондов.

Задание 2. Решите задачу
На основе нижеприведенных данных определите долю запасов в сумме оборотного 
капитала (в %, два знака после запятой).

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
Стоимость основных средств 105 000
Нематериальные активы 34 000
Запасы 78 000
Дебиторская задолженность 235 000
Денежные средства 27 000
Краткосрочные финансовые вложения 95 000



ВАРИАНТ 3.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

 1. Анализ использования основных производственных фондов по времени и мощности.
2.Анализ  эффективности  использования  основных  производственных  фондов.  Анализ 
фондоотдачи.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если 
длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, 
кредиторской задолженности – 29 дней.

ВАРИАНТ 4.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Влияние основных производственных фондов на результаты хозяйственной 
деятельности организации.
2. Цели, задачи, информационная база анализа материальных ресурсов.
3.Особенности анализа по этапам снабжения.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если 
длительность оборота запасов составляет 71 день, дебиторской задолженности – 26 дней, 
кредиторской задолженности – 30 дней.

ВАРИАНТ 5.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1.Факторный анализ расходов отдельных видов материалов (факторы норм, цен, замены, 
транспортно-заготовительных расходов)
2.  Влияние  использования  материальных  ресурсов  на  результаты  хозяйственной 
деятельности организации.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если 
длительность оборота запасов составляет 77 дней, дебиторской задолженности – 28 дней, 
кредиторской задолженности – 25 дней.

 

ВАРИАНТ 6.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Цели, задачи, информационная база анализа материальных ресурсов.
2.Особенности анализа по этапам снабжения.
3.Факторный анализ расходов отдельных видов материалов (факторы норм, цен, замены, 
транспортно-заготовительных расходов

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если 
минимальная пропускная способность – 380 ед., максимальная пропускная способность – 
430 ед.

ВАРИАНТ 7.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1.  Влияние  использования  материальных  ресурсов  на  результаты  хозяйственной 
деятельности организации.
2.Цели, задачи, информационная база анализа.
3.Анализ численности и состава работников.

Задание 2. Решите задачу
Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.



Объем выпуска продукции 
по декадам, тыс. т.

План Факт

I 10 11
II 15 17
III 18 20

Задание 2.
Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции 
по декадам, тыс. т.

План Факт

I 20 12
II 16 19
III 19 22

ВАРИАНТ 8.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ производительности труда.
2.Схема и алгоритм взаимосвязи трудовых факторов.
3.Анализ дохода работников организации.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 
1,263.

ВАРИАНТ 9.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1.Анализ форм и систем оплаты труда.
2.Анализ состава фонда заработной платы рабочих.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 880 
чел., выбыло 93 чел., принято 81 чел., выбыло по собственному желанию 70 чел.

.

ВАРИАНТ 10.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ ассортимента продукции.
2.Анализ структуры продукции.
3.Анализ качества и конкурентоспособности продукции 

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), 
если:
- производственные запасы составляют 2 890 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, 
кредиторской задолженности – 29 дней;
- дебиторская задолженность составляет 1 020 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 400 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 9 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 1 2680 тыс. руб.

 
ВАРИАНТ 11.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы



1. Анализ равномерности и ритмичности производства и продаж.
2.Ежедневный анализ производства и реализации.

 Задание 2. Решите задачу
Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 
1 500 единиц продукции и имели место следующие затраты:
- оплата труда – 669 тыс. руб.;
- материалы – 5 914 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 173 тыс. руб.;
- амортизация – 271 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 89 тыс. руб.

ВАРИАНТ 12.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Ежедневный анализ производства и реализации.
2.Факторы и резервы увеличения объема производства и продаж.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц, если: за январь работнику 
начислена заработная плата в сумме 30 000 руб.; работнику полагаются стандартные 
налоговые вычеты на двоих детей.

ВАРИАНТ 13.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Понятие, алгоритмы и анализ точки безубыточности продаж.
2.Понятие и содержание управления затратами на производство.
3.Алгоритмы анализа затрат на рубль продукции.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство 
единицы изделия составляют 4 800 руб., цена единицы изделия - 6 000 руб., общая сумма 
условно-постоянных расходов - 120 000 руб., общая сумма переменных затрат – 1 440 000 
руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 360 000 руб.

ВАРИАНТ 14.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ прямых материальных затрат в себестоимости продукции.
2.Анализ  прямых  материальных  затрат  в  себестоимости  продукции  (факторы  замены, 
транспортно-заготовительных расходов и отходов).

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после 
запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период 
составляет 45 000 тыс. руб., выручка от продаж – 50 000 тыс. руб., полная себестоимость 
реализуемой продукции – 48 000 тыс. руб.

ВАРИАНТ 15.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ прямых трудовых затрат себестоимости продукции.
2.Анализ косвенных расходов.
3.Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов.

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 120 400 тыс. 
руб., собственный капитал – 70 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 28 000 
тыс. руб.

ВАРИАНТ 16.



Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы
1. Факторный анализ прибыли. Факторы первого порядка.
2.Факторный анализ прибыли от продаж. Факторы второго порядка.
3.Анализ безубыточности продаж: маржинальный доход, точка безубыточности, данные 
финансовой прочности.

Задание 2. Решите задачу
На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку 
финансовому состоянию первому и последнему предприятиям в рейтинге.

Предприятие
Рентабель-

ность 
капитала, %

Период 
оборота 
капита-
ла, дн.

Коэффици-
ент 

ликвиднос-
ти

Коэффициент 
финансовой 

независимости

Обеспеченнос
ть 

собственным 
оборотным 
капиталом

Доля 
себестоимост
и в выручке

1 5 180 1,65 0,65 0,45 0,88

2 18 150 1,7 0,6 0,37 0,85

3 22 170 1,8 0,7 0,35 0,8

4 12 140 2,0 0,55 0,38 0,9

5 20 185 1,9 0,68 0,5 0,82

6 13 200 1,78 0,62 0,28 0,92

Значимость 
показателей

1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3

ВАРИАНТ 17.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ операционного и производственного рычага.
2.Понятие и формирование прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности.
3.Понятие и система показателей качества прибыли.

Задание 2. Решите задачу
На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей 
ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):
- внеоборотные активы – 24 297 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 16 784 тыс. руб.;
- запасы – 11 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 5 432 тыс. руб.;
- денежные средства – 296 тыс. руб.;
- собственный капитал – 28 985 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 12 096 тыс. руб.

 
ВАРИАНТ 18.

Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы
1. Анализ рентабельности.
2.Цели,  задачи,  информационная  база  анализа  финансового  состояния  организации. 
3.Управление активами и капиталом.Система показателей имущества организации 

Задание 2. Решите задачу
На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей 
ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):
- внеоборотные активы – 25 386 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 17 284 тыс. руб.;
- запасы – 12 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 6 332 тыс. руб.;



- денежные средства – 287 тыс. руб.;
- собственный капитал – 29 785 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 11 196 тыс. руб.

ВАРИАНТ 19.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1. Анализ состава, структуры и динамики имущества.
2.Анализ внеоборотных активов, основного капитала организации.
3.Анализ состава и структуры оборотных активов 

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент 
оборачиваемости средств составляет 11,3 оборота. Ответ округлите до десятых.

ВАРИАНТ 20.
Задание 1. Дайте развернутые ответы на вопросы

1.  Анализ  эффективности  использования  имущества  организации.  Понятие  и  система 
показателей оборачиваемости, элементы и длительность операционного цикла.
2.Система показателей, характеризующих капитал организации.
3.Анализ состава, структуры и динамики капитала организации

Задание 2. Решите задачу
Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после 
запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период 
составляет 43 000 тыс. руб., выручка от продаж – 55 000 тыс. руб., полная себестоимость 
реализуемой продукции – 51 000 тыс. руб.

Методика оценки контрольной работы
Проверяемые компетенции: 
ПК-1.1:
способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для 

расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов 

 Критерии оценивания:
правильность выполнения работы
самостоятельность выполнения работы 
уверенность изложения решения
логичность и последовательность изложения решения
аргументированность изложения решения
Правила оценивания:
правильность выполнения работы – 3 балла
самостоятельность выполнения работы – 1 балл
уверенность изложения решения – 1 балл
логичность и последовательность изложения решения – 2 балла
аргументированность изложения решения – 3 балла
Критерии оценки:
9-10 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
7-8 баллов (70-89%) - оценка «хорошо» 
5-6 баллов (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-4 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, 
метод  обучения,  прием  учебно-познавательной  деятельности,  комплексная  целевая 
стандартизованная  учебная  деятельность  с  запланированными  видом,  типом,  формами 
контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся 
по поручению и под методическим руководством преподавателя. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые 
они получили на  аудиторных занятиях,  а  также способствование  развитию у  студентов 
творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания; 
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков 

и умений;
-  формирует  интерес  к  познавательным действиям,  освоению методов и  приемов 

познавательного процесса, 
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на  аудиторных 

занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
-  ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);
-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные  качества 

бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).
Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные 

требования, а, именно:
-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню  развития 

студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание  самостоятельной  работы  студентов  представляет  собой,  с  одной 

стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен 
выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны – это 
способ  деятельности  студента  по  выполнению  соответствующего  теоретического  или 
практического учебного задания. 

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во 
всех  организационных  формах  аудиторной  и  внеаудиторной  деятельности,  в  ходе 
самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное  предназначение  самостоятельной  работы  студентов  в  процессе 
лекций,  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями  заключается  в 
самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 
осмыслении,  запоминании  и  воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и 
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планирование  самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо 
рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – лекционные, практические занятия;
2.  внеаудиторная  самостоятельная  работа  –  дополнение  лекционных  материалов, 

подготовка  к  практическим  занятиям,  выполнение  письменных  домашних  заданий, 
контрольных работ (рефератов) и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов  определяются 
следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.
Таким образом,  самостоятельная работа студентов является важнейшей составной 

частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и  задания  для 

обучающихся  по  дисциплине  «Комплексный  экономический  анализ  организации» 
обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают 
выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 
практикой,  а  также  облегчают  подготовку  к  выполнению  контрольной  работы,  сдаче 
зачета.

Настоящие  методические  указания  позволят  студентам  самостоятельно  овладеть 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по 
профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены 
на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине  «Комплексный 
экономический анализ организации» являются:

- повторение материала лекций;
-  самостоятельное  изучение  тем  курса  (в  т.ч.  рассмотрение  основных  категорий 

дисциплины, работа с литературой);
- ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
-  подготовка  к  практическим  (семинарским)  занятиям  (в  т.ч.  подготовка  к 

выполнению практико-ориентированного задания);
- подготовка к тестированию;
- подготовка контрольной работы;
- подготовка к зачету.
В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и 

рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Понятие и значение экономического анализа.

1. Какова роль бизнес-плана как одного из экономических инструментов управления 
коммерческой организацией?
2. Какова структура бизнес-плана?
3. В чем суть методики организации мониторинга основных разделов бизнес-плана?
4. Каково содержание бюджетного планирования, его назначение, сфера применения и роль 
в управлении коммерческой организацией?
5. Назовите методы стратегического анализа и раскройте их содержание.
6.Каковы функции и роль комплексного экономического анализа в управлении?
7.Какова роль организации анализа в хозяйственной деятельности организации?

Тема 2. Предмет, содержание и задачи экономического анализа.

1. В чем суть содержания и задач комплексного экономического анализа?
2. Каковы функции и роль комплексного экономического анализа в управлении?
3. Какова роль организации анализа в хозяйственной деятельности организации?
4. В чем заключается аналитическая деятельность хозяйственного субъекта?
5. Что является предметом экономического анализа?
6.Каковы признаки классификации видов комплексного экономического анализа?
7.Какие основные направления анализа определены схемой комплексного экономического 
анализа?

Тема 3. Организация и информационное обеспечение экономического анализа.

1. Перечислите результаты деятельности организации как средства состояния и 
использования ее потенциала.
2. В чем суть анализа материальной, финансовой и кадровой составляющей потенциала 
организации?
3. Какова роль оценки эффективности использования коммерческой составляющей 
потенциала организации?
4. Каковы основные принципы комплексного экономического анализа?
5. Перечислите источники информации для проведения анализа
6.Каковы задачи функционально-стоимостного анализа?
7.Какие  резервы  деятельности  организации  выявляются  с  помощью  функционально-
стоимостного анализа?

Тема 4. Методологические основы экономического анализа.

1. Назовите основные научные подходы, используемые в комплексном экономическом 
анализе.
2. Каковы признаки классификации видов комплексного экономического анализа?
3. Какие основные направления анализа определены схемой комплексного экономического 
анализа?
4. Перечислите специальные приемы комплексного экономического анализа и область их 
применения.
5. Каковы методологические основы анализа?
6.В чем заключается роль анализа эффективности развития новых технологий, механизации и 
автоматизации производства?
7.В чем суть технической политики предприятия и ее анализа?



Тема 5. Методика функционально-стоимостного анализа.

1. В чем суть функционально-стоимостного анализа?
2. Каковы задачи функционально-стоимостного анализа?
3. Какие резервы деятельности организации выявляются с помощью функционально-
стоимостного анализа?
4. Назовите методы стратегического анализа.
5. Что является предметом функционально-стоимостного анализа?
6. Каковы задачи функционально-стоимостного анализа?
7.Цель функционально-стоимостного анализа?

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства.

1. Какова система показателей уровня производства?
2. В чем заключается роль анализа эффективности развития новых технологий, механизации и 
автоматизации производства?
3. В чем суть технической политики предприятия и ее анализа?
4. Как проводится оценка целесообразности технического обновления выпускаемой 
продукции?
5. Что входит в понятие технико-организационного уровня производства?
6.В чем заключается значение анализа выполнения производственных программ?
7.Какова роль анализа объемов продаж в целом, по продуктам и потребителям?
8.Что представляет собой ассортиментная политика предприятия?

Тема 7. Анализ объемов производства и продаж продукции организации.

1. Какую информацию дает выявление динамики и тенденций объемов производства?
2. В чем заключается значение анализа выполнения производственных программ?
3. Какова роль анализа объемов продаж в целом, по продуктам и потребителям?
4. Что представляет собой ассортиментная политика предприятия?
5. Какие факторы влияют на выручку от продаж?
6.В  чем  заключается  суть  анализа  влияния  объема  продаж  на  изменение  прибыли  от 
продаж?
7.Каково значение равномерности производства и продаж продукции?
8.Какова роль анализа прибыли по отдельным продуктам и производствам?
9.Каково значение анализа ценовой политики организации?

Тема 8. Анализ основных производственных фондов организации.

1. Какие выделяют показатели состояния основных фондов: возрастной, структурный, 
активно-пассивный состав?
2. Какие выделяют показатели использования основных средств?
3. Какова роль анализа динамики, состава и использования производственных мощностей?
4. В чем суть оперативного анализа производственных мощностей?
5. В чем значение факторного анализа фондоотдачи?
6.Какие выделяют показатели использования основных средств?
7.Какова роль анализа динамики, состава и использования производственных мощностей?

Тема 9. Анализ трудовых ресурсов организации.

1. Какова роль трудовых факторов в развитии организации?
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2. Какие выделяют показатели состояния и использования трудовых ресурсов?
3. В чем заключается значение анализа использования рабочего времени?
4. В чем заключается суть анализа производительности труда и трудоемкости продукции?
5. Какова роль исследования системы стимулирования труда?
6.Какие выделяют показатели состояния и использования трудовых ресурсов?
7.В чем заключается значение анализа использования рабочего времени?

Тема 10. Анализ материальных ресурсов организации.

1. Какова роль оперативного, текущего и прогнозного анализа ресурсообеспеченности 
производства?
2. В чем заключается суть анализа движения запасов?
3. Каково содержание договорной политики в ресурсообеспечении и затрат в этой области?
4. Какова роль анализа использования материальных ресурсов?
5. В чем заключается сущность анализа инноваций в ресурсообеспечении?
6.В чем заключается суть анализа движения запасов?
7.Каково содержание договорной политики в ресурсообеспечении и затрат в этой области?
8.Какова роль анализа использования материальных ресурсов?

 

Тема 11. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) организации.

1. В чем заключается суть анализа итоговых показателей затрат на производство и 
реализацию продукции: общей суммы затрат и затрат на рубль товарной продукции?
2. В чем заключается суть анализа себестоимости товарной продукции?
3. Каково содержание оперативного анализа затрат на производство?
4. Какова роль анализа затрат в товародвижении?
5. Какие формы отчетности используются для анализа затрат предприятия?
6.В чем заключается суть анализа себестоимости товарной продукции?
7.Каково содержание оперативного анализа затрат на производство?
8.Какова роль анализа затрат в товародвижении?
9.Какие важнейшие производственные факторы влияют на себестоимость продаж?

Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, издержек производства и финансовых 
результатов от реализации деятельности организации.

1. Каково информационное значение показателя «Затраты на 1 руб. продаж»?
2. Какие важнейшие производственные факторы влияют на себестоимость продаж?
3. В чем заключается суть анализа влияния объема продаж на изменение прибыли от 
продаж?
4. Каково значение равномерности производства и продаж продукции?
5. Как проводится оценка влияния уровня использования производственных ресурсов на 
объем производства и продаж? 
6.Какова роль анализа прибыли по отдельным продуктам и производствам?
7.Каково значение анализа ценовой политики организации?

Тема 13. Анализ финансовых результатов деятельности организации.

1. В чем заключается значение анализа состава и динамики балансовой прибыли?
2. Какова роль анализа прибыли по отдельным продуктам и производствам?
3. Каково значение анализа ценовой политики организации?
4. В чем заключается значение анализа распределения и использования прибыли?

3



5. Каковы методы планирования прибыли?
6.Анализ рентабельности продаж?
7. Анализ рентабельности продукции?
8. Анализ рентабельности деятельности организации?

Тема 14. Анализ имущественного потенциала организации.

1. В чем заключается суть общего анализа финансовой деятельности организации?
2. Каково значение анализа имущества организации?
3. Какова роль анализа собственного и заемного капитала организации, их соотношение, 
структура, источники приращения, динамика и темпы роста?
4. Каково значение анализа эффективности использования источников привлечения капитала?
5. В чем заключается роль системы показателей анализа финансового положения организации?
6.Какие показатели характеризуют качество собственного капитала?
7.Какова система соотношений для установления типа финансовой устойчивости?
8.Что такое баланс платежеспособности?

Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации.

1. Что такое финансовая независимость организации?
2. Какие показатели характеризуют качество собственного капитала?
3. В чем заключается суть анализа эффективности использования источников привлечения 
капитала?
4. Какова система соотношений для установления типа финансовой устойчивости?
5. Какими показателями характеризуется предкризисное финансовое состояние 
организации?
6.Что такое баланс платежеспособности?

Тема 16. Анализ ликвидности и платежности организации.

1. Какие показатели позволяют оценить структуру баланса организации?
2. Что такое баланс платежеспособности?
3. Что относится к наиболее ликвидным активам?
4. Какие существуют коэффициенты ликвидности?
5. Что такое ликвидность и платежеспособность, в чем их отличие?
6.Как рассчитать коэффициент маневренности?
7.Показатели для расчета баланса неплатежеспособности?

Тема 17. Анализ деловой активности организации.

1. В чем заключается роль анализа имущества организации?
2. Каково значение общего анализа финансовой деятельности организации?
3. Каковы показатели деловой активности организации?
4. Каковы мероприятия по ускорению оборачиваемости дебиторской задолженности?
5. Каковы мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотного капитала?
6.Оборачиваемость кредиторской задалженности?
7.Анализ структуры активов?
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Абсолютный  прирост  показателя -  разница  между  его  фактическим  и  базисным 
значениями.

Аддитивная  модель  в  факторном  анализе -  жестко  детерминированная  модель,  в 
которую факторы входят в виде алгебраической суммы.

 Активная  часть  основных  средств -  сумма  основных  средств  предприятия  за 
исключением стоимости зданий и сооружений.

Амортизациемкость  продукции -  отношение  суммы  начисленной  амортизации  за 
период к объему выпуска (продаж) продукции за этот период.

Амортизация перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов 
ио  частям  на  производимую  продукцию.  Обеспечивает  финансирование  простого 
воспроизводства  амортизируемых  внеоборотных  активов.  Различают  равномерную  и 
ускоренную амортизацию.  

Анализ хозяйственной деятельности -  экономический анализ на микроуровне (как 
правило, на уровне предприятия), в ходе которого оценивается соответствие предприятия 
его  текущим  и  перспективным  целям  и  задачам.  Особое  внимание  уделяется  расчету 
показателей,  характеризующих  различные  стороны  финансово-экономической 
деятельности  предприятия,  выявлению  динамики  данных  показателей,  определению 
влияния факторов, обусловливающих эту динамику, оценке степени влияния конкретных 
факторов на результативные показатели и последствий наблюдаемых процессов и явлений 
на  уровне  предприятия.  Анализ  хозяйственной  деятельности  -  необходимый  элемент 
управления предприятием.

Аннуитет -  однонаправленный  денежный  поток,  элементы  которого  поступают  с 
равными  временными  интервалами  (периодами),  называемыми  периодами  аннуитета. 
Различают  аннуитет  пренумерандо  (когда  элементы  поступают  в  начале  периода)  и 
постнумерандо (когда элементы поступают в  конце периода).  Аннуитет,  у  которого вес 
элементы равны между собой, называется постоянным, а в случае неравенства элементов - 
переменным. Если число периодов аннуитета ограничено, то аннуитет называют срочным. 
Другое название аннуитета - финансовая рента.

Балансовая стоимость актива - стоимость актива по бухгалтерскому балансу.
Банкротство  экономического  субъекта -  признание  арбитражным  судом 

неспособности  должника  в  полном  объеме  удовлетворить  требования  кредиторов  по 
денежным  обязательствам  и  (или)  исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных 
платежей.  Либо  должник  добровольно  объявляет  о  своей  несостоятельности,  либо  она 
признается  арбитражным  судом  по  иску  кредиторов.  Критерием  несостоятельности 
экономического субъекта является его неспособность удовлетворить денежные требования 
кредиторов по истечении 3 месяцев после наступления срока их исполнения.  

Бета-коэффициент -  характеристика  изменения  курса  конкретного  фондового 
инструмента  по  отношению  к  изменению  сводного  индекса  всего  фондового  рынка. 
Используется для оценки риска вложений в ценные бумаги.

Бизнес-план -  основная  форма  планирования  финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Составными частями бизнес-плана являются титульный лист, 
резюме,  характеристика  предприятия,  анализ  рынка,  описание  продукции,  план 
маркетинговой  деятельности,  план  производства,  организационный  план,  финансовый 
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план,  инвестиционный  план,  анализ  рисков  и  гарантий,  приложения.  Представляется 
инвесторам, в банки, а также используется для стратегического и текущего планирования.

Будущая  стоимость  денежного  потока -  стоимость,  равная  сумме  наращенных 
стоимостей всех элементов денежного потока.

Бухгалтерская  прибыль -  положительная  разница  между  доходами  предприятия, 
представляющими  собой  прирост  совокупной  стоимостной  оценки  его  активов, 
сопровождающийся увеличением капитала собственников, и расходами, представляющими 
собой  снижение  совокупной  стоимостной  оценки  его  активов,  сопровождающееся 
уменьшением  капитала  собственников,  за  исключением  результата  операций  по 
преднамеренному изменению этого капитала.

 Валовая  выручка -  денежная  выручка  от  реализации  продукции,  работ  и  услуг, 
включающая косвенные налоги (НДС, акцизы).

Валовая  прибыль -  исходная  прибыль,  полученная  от  основной  деятельности 
предприятия  и  равная  разности  между  выручкой-нетто  и  производственной 
себестоимостью  реализованной  продукции,  работ  и  услуг.  Включает  коммерческие  и 
управленческие расходы.

 Вероятность  финансового  риска -  показатель  частоты  возможного  наступления 
неблагоприятного события, следствием которого являются финансовые потери фирмы.

Внеоборотные активы - нематериальные активы, основные средства, незавершенное 
строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 
вложения, отложенные внеоборотные активы и прочие внеоборотные активы. Отражаются 
в I разделе баланса.

Внешнеэкономическая  сделка -  договор  (соглашение)  между  двумя  и  более 
фирмами, находящимися в разных странах, по поставке установленного количества товаров 
и услуг в соответствии с согласованными условиями.

Внешние  источники  формирования  финансовых  ресурсов -  привлекаемые  со 
стороны  собственные  и  заемные  средства,  необходимые  для  развития  предприятия 
(эмиссия акций и облигаций, получение кредитов и займов и т.п.).

Внешняя  торговля -  это  предпринимательская  деятельность  в  области 
международного обмена товарами и услугами.

Внутренние  источники  формирования  финансовых  ресурсов -  собственные  и 
заемные средства, необходимые для развития предприятия и формируемые в рамках самого 
предприятия (прибыль, амортизационные отчисления, кредиторская задолженность и т.п.).

Внутренняя  норма  доходности -  норма  дисконта,  при  которой  величина  чистого 
приведенного эффекта равна приведенным капиталовложениям. Таким образом, это такой 
уровень  доходности,  при  котором  чистая  текущая  стоимость  равна  нулю.  Синонимами 
внутренней  нормы  доходности  являются  внутренняя  норма  прибыли,  инвестиции, 
внутренняя доходность, внутренняя окупаемость.

Возвратный поток - денежный поток, генерируемый инвестициями.
Выручка-нетто -  денежная  выручка  от  реализации  продукции,  работ  и  услуг  за 

вычетом косвенных налогов (НДС, акцизов).
Гудвилл -  нематериальный  актив,  стоимостная  оценка  которого  возможна  только 

при  продаже  фирмы.  Соответствует  репутации  (положительной  или  отрицательной) 
фирмы. Отражается в балансе покупателя в сумме, равной разнице между покупной ценой 
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и  чистыми  активами  продаваемой  фирмы.  Подлежит  амортизации  в  течение 
установленного срока (в России - в течение 20 лет).

Денежный поток -  совокупность  распределенных во  времени притоков  и  оттоков 
денежных  средств.  Различают  положительный  и  отрицательный,  дефицитный  и 
избыточный денежные потоки. Положительный денежный поток - поступление денег от 
всех  видов  финансово-хозяйственных  операций,  отрицательный  денежный  ноток 
совокупность всех выплат в ходе этой деятельности. Чистый денежный ноток - разница 
между  положительным и  отрицательным денежными потоками  в  той  или  иной  период 
времени.  Основой  чистого  денежного  потока  являются  суммы  чистой  прибыли  и 
амортизационных отчислений. При дефицитном денежном потоке поступление денежных 
средств намного меньше реальных потребностей предприятия.

При  избыточном  денежном  потоке  поступление  денежных  средств  существенно 
превышает  эти  потребности.  Обобщенной  характеристикой  источника  роста  денежного 
потока является качество последнего. Оно считается высоким, если возрастание денежного 
потока обеспечивается за счет увеличения чистой прибыли от операционной деятельности 
(в частности, за счет роста выпуска продукции и снижения се себестоимости).

Директ-костинг -  система  учета  затрат  и  методика  управленческого  анализа, 
позволяющая определить критический объем выпуска продукции (точку безубыточности, 
порог  рентабельности),  запас  финансовой  прочности,  объем  выпуска,  при  котором 
обеспечивается заданный уровень прибыли, а также решить ряд других задач, связанных с 
экономической аналитикой. Система основана на раздельном учете прямых (переменных) и 
косвенных  (накладных,  постоянных)  производственных  затрат.  Одной  из  основных 
категорий системы "директ-костинг" является маржинальный доход.

Дисконтирование - это: 1) определение текущем! (настоящей) стоимости капитала 
по  его  будущей  стоимости;  2)  скидка  со  стоимости  векселя  при  его  учете  банком, 
зависящая  от  ставки  дисконта  и  периода  времени,  остающегося  до  наступления  срока 
платежа по векселю.

Дисперсионный анализ - анализ отклонений фактических значений показателей от 
базисных (нормативных значений). Особенно часто используется при анализе отклонений 
показателей  затрат.  Если  фактические  затраты  меньше  нормативных,  то  отклонение 
благоприятно,  если  больше  -  неблагоприятно.  В  ходе  анализа  исследуются  причины 
отклонений.

 Доходность финансового актива - отношение дохода, генерируемого финансовым 
активом, к первоначальной инвестиции в него.

Дюпоновская  система  финансового  анализа -  система  интегрального  финансового 
анализа деятельности фирмы на основе модели Дюпона.

Жизненный  цикл  продукта -  период  от  замысла  продукта  до  снятия  его  с 
производства и изъятия из продаж. Принято различать пять стадий этого цикла: 1) замысел 
продукта  и  изготовление  его  образца;  2)  начало  и  сравнительно  быстрый  рост 
производства;  3)  зрелость  (серийное,  массовое  производство);  4)  насыщение  рынка;  5) 
уменьшение продаж и выпуска.

Загрузка оборудования - отношение фактического времени работы оборудования в 
течение  определенного  периода  (суток,  смены,  декады и  т.д.)  к  общему  эффективному 
фонду времени работы установленного оборудования.
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Загрузка  производственных  мощностей -  отношение  фактического  выпуска 
продукции к максимально возможному.

Заемный капитал - обязательства предприятия но кредитам, займам и кредиторской 
задолженности.

Издержки -  затраты  на  производство  и  реализацию  продукции,  связанные  с 
использованием  факторов  производства,  имеющих  стоимостную  оценку.  Постоянные 
издержки (например, затраты на содержание зданий) не зависят от объема производства, 
переменные  (например,  затраты  на  сырье,  материалы,  полуфабрикаты)  есть  функция 
объема производства. Полные издержки - это сумма постоянных и переменных издержек. 
Прямые издержки могут быть непосредственно и экономно (т.е.  без  сложных расчетов) 
отнесены  на  себестоимость  конкретного  продукта,  в  отличие  от  косвенных,  которые 
относятся ко всему выпуску продукции в целом и могут быть распределены по конкретным 
продуктам  в  результате  расчетов,  проводимых  по  установленной  методике.  На 
предприятии,  производящем  товары,  выполняющем  работы,  оказывающем  услуги, 
различают также производственные, коммерческие и управленческие издержки.

Издержки обращения - затраты, необходимые для обеспечения обращения товаров. 
На предприятиях торговли являются составной частью торговой наценки. К ним относятся 
расходы на оплату труда работников, занятых в сфере торговли, транспортные расходы, 
амортизация  торгового  оборудования  и  зданий.  Издержки,  связанные  с  процессом 
обращения,  называются  чистыми.  Возникающие  в  результате  продолжения  процесса 
производства в сфере обращения - дополнительными издержками.

Иммобилизованный  капитал -  капитал,  вложенный  во  внеоборотные  активы  (в 
частности, в средства производства и неликвидные долгосрочные ценные бумаги).

Инвестиции - вложения капитала в предприятия (в действующие и в строительство 
новых), в новые технологии и продукты, а также в ценные бумаги. Различают реальные, 
финансовые и интеллектуальные инвестиции, а также прямые (обеспечивающие обладание 
контрольным  пакетом  акций)  и  портфельные  (не  обеспечивающие  контроля  над 
предприятием)  инвестиции.  Инвестиционная  стоимость  актива -  стоимость  актива, 
адекватная критериям инвестора, намеревающегося вложить в него свой капитал.

Инвестиционный  риск -  один  из  наиболее  опасных  рисков,  связанных  с 
возможностью  возникновения  непредвиденных  финансовых  потерь  в  процессе 
инвестиционной деятельности.

Интегральный метод факторного анализа -  один из методов определения влияния 
изменений  факторных  показателей  на  изменение  результативного  показателя.  В  основе 
метода  лежит  суммирование  приращений  функции,  представляющей  собой  частную 
производную,  умноженную  на  бесконечно  малое  приращение  аргумента.  Позволяет 
получить  точные  оценки  влияния  факторов,  причем  результаты  не  зависят  от 
последовательности  расчета  факторных  влияний.  При  использовании  этого  метода 
дополнительный  прирост  результативного  показателя  ("неразложимый  остаток"), 
образовавшийся  в  результате  взаимодействия  факторов,  распределяется  между  ними 
поровну. Применяется для определения влияния факторов в мультипликативных, кратных и 
смешанных моделях кратно-аддитивного типа.

Интегральный  аффект  инвестиционного  проекта  разница  между  интегральными 
результатами и затратами по проекту за весь расчетный период, приведенными к первому 
году осуществления инвестиций.
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Интенсивность оборота авансируемого капитала - отношение выручки от реализации 
к среднегодовой стоимости имущества.

Инфлятор - индекс характеризующий рост цен.
Инфляционная  премия -  дополнительный  доход,  выплачиваемый  инвестору  в 

качестве компенсации его потерь от обесценения денег в условиях инфляции.
Инфляционный риск вероятность возникновения потерь вследствие роста цен.
Источники собственных и приравненных к ним средств - капитал и резервы (итог 

третьего  раздела  бухгалтерского  баланса)  плюс  долгосрочные  обязательства  (итог 
четвертого  раздела  бухгалтерского  баланса).  Иногда  (при  использовании  уточненной 
методики) к этой сумме прибавляют доходы будущих периодов и резервы предстоящих 
расходов (строки в пятом разделе).

Календарный фонд времени единицы оборудования -  число  календарных дней за 
период, умноженное на 24 ч.

Капитализация -  расчет  стоимости  актива  по  доходу  или  прибыли,  который  он 
приносит. При этом доход делится на среднюю ставку ссудного процента и умножается на 
100. Полученная величина есть средняя стоимость имущества, которое способно приносить 
такой же доход или прибыль, как и актив.

Капитал  предприятия -  средства,  вложенные  в  предприятие  в  целях  получения 
дохода. Капитал предприятия делится на основной и оборотный, собственный и заемный. 
Различают  также  капитал  авансированный,  активный,  дополнительный,  акционерный, 
венчурный,  иммобилизованный,  собственный,  заемный,  резервный,  номинальный, 
уставный,  облигационный,  фиктивный,  стартовый и т.п.  Результатом функционирования 
капитала является прибыль фирмы.

Качественные  экономические  показатели -  показатели,  определяемые  как 
соотношение двух показателей. Характеризуют долю, темпы изменения, величину одного 
показателя  в  расчете  на  единицу  другого,  интенсивную  составляющую  в  развитии 
предприятия. Качественными показателями являются, например, цена 1 единицы продукта, 
производительность труда, фондоемкость, материалоотдача и т.д.

Качество - совокупность свойств и характеристик продукции, товаров, работ и услуг, 
обусловливающих их способность удовлетворять потребности потребителя с той или иной 
степенью полноты, надежности, эстетичности и т.п. Уровень качества определяется мерой 
соответствия  продукции,  товаров,  работ  и  услуг  государственным  стандартам, 
технологическим  условиям,  спецификациям,  договорам,  контрактам,  запросам 
потребителей.  Данное  соответствие  подтверждается  сертификатами  качества.  Такие 
компоненты  качества,  как  экологичность  и  безопасность,  подлежат  обязательной 
сертификации. 

 Количественные  экономические  показатели -  экономические  показатели, 
выраженные в физических (штуках, единицах веса, объема, длины и т.п.) или денежных 
единицах (рублях, долларах и т.п.). В анализе хозяйственной деятельности характеризуют 
масштабы  работы  предприятия,  экстенсивную  составляющую  в  его  развитии.  К 
количественным  показателям  относятся,  например,  объем  производимой  продукции, 
среднесписочная численность работников, величина заемных средств и т.д.

Компаундинг - приведение настоящей стоимости денег к их стоимости в будущем.
Комплексные затраты - общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие 

и другие расходы, относящиеся к нескольким элементам затрат.
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Комплексный  экономический  анализ -  изучение  всех  аспектов  и  показателей 
деятельности  предприятия  или  его  подразделения  в  их  взаимосвязи  и 
взаимообусловленности.

Конкурсная  масса -  имущество  должника,  на  которое  может  быть  наложено 
взыскание в ходе конкурсного производства.

Конкурсное  производство -  процедура  распределения  конкурсной  массы  между 
кредиторами.

Корреляционно-регрессионный  анализ наиболее  распространенный  метод 
моделирования  взаимосвязи  показателей,  когда  зависимость  между  ними  является 
стохастической (вероятностной).

Коэффициент  абсолютной  ликвидности -  отношение  денежных  средств  и 
краткосрочных  финансовых  вложений  к  краткосрочной  кредиторской  задолженности. 
Показывает,  какую  часть  краткосрочной  задолженности  организация  может  погасить  в 
ближайшее  время.  Представляет  интерес  прежде  всего  для  поставщиков.  Другое 
наименование этого коэффициента - норма денежных резервов.

Коэффициент  автономии -  отношение  собственного  капитала  к  валюте  баланса. 
Другое его название - коэффициент финансовой независимости.

Коэффициент  аритмичности -  величина,  равная  единице  минус  коэффициент 
ритмичности. Характеризует долю продукции, недовыпущенной в установленные планом 
сроки.

Коэффициент ассортиментности - отношение выпуска продукции в счет планового 
ассортимента к выпуску продукции по плану.

Коэффициент  восстановления  платежеспособности -  рассчитываемая  но 
специальной  формуле  величина,  характеризующая  вероятность  восстановления 
платежеспособности  предприятия.  Если  она  больше  1,  то  у  предприятия  есть  реальная 
возможность восстановить платежеспособность за тот или иной период (как правило, за 6 
месяцев).

Коэффициент  выбытия  основных  средств -  отношение  стоимости  выбывших 
основных средств к стоимости основных средств на начало года.

Коэффициент  годности  основных  средств -  отношение  остаточной  стоимости 
основных средств к их первоначальной стоимости.

Коэффициент  загрузки  оборудования -  отношение  фактического  времени  работы 
оборудования к эффективному или номинальному фонду времени.

Коэффициент загрузки средств в обороте - отношение средней величины оборотных 
средств к объему реализованной продукции. Характеризует фондоемкость продукции по 
оборотным средствам.

Коэффициент замены основных средств - отношение стоимости основных средств, 
выбывших в результате износа, к стоимости основных средств на начало периода.

Коэффициент износа основных средств - отношение суммы износа основных средств 
к их первоначальной стоимости.

Коэффициент  имущества  производственного  назначения -  отношение  суммы 
основных средств, сырья и материалов, незавершенного производства к итогу баланса.

Коэффициент  использования  материалов -  отношение  количества  материала, 
вошедшего в готовую продукцию, к общему количеству переработанного материала.
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Коэффициент  использования  производственной  мощности -  отношение  объема 
производства  (фактического,  планового)  в  натуральном  или  стоимостном  выражении  к 
среднегодовой производственной мощности предприятия.

Коэффициент  ликвидации  основных  средств -  отношение  стоимости 
ликвидированных основных средств к стоимости основных средств на начало периода.

Коэффициент  маневренности -  отношение  собственных  оборотных  средств  к 
собственному капиталу.

Коэффициент  обеспеченности  материалами  по  плану -  отношение  стоимости 
материалов по заключенным договорам к плановой потребности в материалах.

Коэффициент  обеспеченности  материалами  фактический -  отношение  стоимости 
фактически поставленных материалов к плановой потребности в материалах.

Коэффициент обновления основных средств - отношение новых основных средств, 
введенных за год, к основным средствам на конец периода.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - отношение выручки от 
реализации к средней величине дебиторской задолженности за период.

Коэффициент  оборачиваемости  запасов -  отношение  выручки  от  реализации  к 
средней величине запасов за период.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности - отношение выручки 
от реализации к средней величине кредиторской задолженности за период.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств - отношение выручки от продаж 
за период к средней величине оборотных средств за данный период. Показывает, сколько 
раз  обернутся  оборотные  средства  за  это  время.  Кроме  того,  он  одновременно 
характеризует фондоотдачу по оборотным средствам.

Коэффициент  обновления  основных  средств -  отношение  стоимости  вновь 
поступивших основных средств к стоимости основных средств на конец года.

Коэффициент общей ликвидности - показатель, рассчитываемый по формуле Км = 
(А,  +  0,5А2  +  0,ЗА3)  /  (П,  +  0,5П2  +  0,ЗП3),  где  А,  -  сумма  денежных  средств  и 
краткосрочных  финансовых  вложений;  Аг  -  дебиторская  задолженность  со  сроком 
погашения до 12 месяцев; Аз -другие оборотные активы; П1 - краткосрочная кредиторская 
задолженность; П2 - краткосрочные кредиты, займы и прочие пассивы; Пз - долгосрочные 
обязательства плюс доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов.

Коэффициент прироста показателя - коэффициент роста показателя минус единица.
Коэффициент  промежуточного  покрытия -  отношение  денежных  средств, 

краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах со сроком платежа в течение 12 
месяцев после отчетной даты к краткосрочной кредиторской задолженности. Представляет 
интерес  прежде  всего  для  банков.  Другие  его  наименования  -  коэффициент  быстрой 
ликвидности, коэффициент строгой ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия.

Коэффициент расширения парка машин и оборудования - величина, равная единице 
минус коэффициент замены основных средств.

Коэффициент ритмичности - отношение продукции, выпущенной за период, но не 
выше плана, к общей сумме выпуска продукции по плану.

Коэффициент  роста  показателя -  отношение  отчетного  значения  показателя  к 
базисному значению последнего.

Коэффициент сменности - отношение количества рабочих смен за период к числу 
календарных дней этого периода.
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Коэффициент  сменности  оборудования -  отношение  фактически  отработанного 
числа  станко-смен  к  произведению  количества  рабочих  дней  на  количество  единиц 
действующего оборудования.

Коэффициент структуры капитала - отношение заемного капитала к итогу баланса.
Коэффициент текучести кадров - отношение количества работников, выбывших за 

период, к среднесписочной численности работников за этот период.
Коэффициент текущей ликвидности - отношение денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений, средств в расчетах со сроком платежа в течение 12 месяцев после 
отчетной  даты  и  запасов  к  краткосрочной  кредиторской  задолженности.  Представляет 
интерес  прежде  всего  для  покупателей  акций  и  облигаций  предприятия.  Другое  его 
наименование - коэффициент общего покрытия.

Коэффициент  управляемости -  число  работников,  приходящихся  на  одного 
руководителя.

Коэффициент  устойчивости  экономического  развития -  показатель, 
характеризующий степень устойчивости экономического развития предприятия с учетом 
как его производственной, так и финансовой деятельности. Модель этого коэффициента 
может  включать  разнос  количество  факторов.  Согласно  одному  из  се  вариантов 
коэффициент  устойчивости  экономического  развития  равен  произведению  таких 
показателей,  как  фондоотдача,  коэффициент  текущей  ликвидности,  рентабельность 
продукции, коэффициент финансовой зависимости и соотношение между выплачиваемыми 
дивидендами и прибылью, направляемой на развитие предприятия.

Коэффициент  утраты  платежеспособности -  величина,  характеризующая 
вероятность того, что предприятие не утратит платежеспособность за тот или иной период. 
Если она больше 1, то возможность не утратить платежеспособность за этот период (как 
правило, за 3 месяца) считается реальной.

Коэффициент финансирования -  отношение собственного капитала  предприятия к 
заемному.

Коэффициент  финансовой  зависимости -  отношение  среднегодовой  стоимости 
активов предприятия к среднегодовой стоимости собственного капитала.

Коэффициент  финансовой  устойчивости -  отношение  собственного  капитала  и 
долгосрочных обязательств к валюте баланса.

Кратная модель в факторном анализе - жестко детерминированная модель, основой 
которой является отношение факторов.

Кредиторская  задолженность -  краткосрочный  пассив  предприятия,  равный  его 
задолженности  кредиторам  (госбюджету,  работникам,  поставщикам  и  подрядчикам, 
покупателям  и  заказчикам  и  т.п.),  за  исключением  задолженности  по  краткосрочным 
займам и кредитам.

Критический объем производства - это такое состояние бизнеса, когда не получают 
ни прибыли, ни убытка, т.е. состояние безубыточности. Другие названия этой категории - 
порог рентабельности, точка безубыточности, "мертвая точка".

Леверидж -  фактор,  незначительное  изменение  которого  может  иметь  своим 
результатом существенное изменение одного или нескольких результативных показателей.

Ликвидность активов -  способность и скорость активов превращаться в денежные 
средства без потери текущей стоимости.
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Ликвидность  баланса  предприятия -  такое  соотношение  между  активами  и 
пассивами бухгалтерского баланса предприятия, при котором обеспечивается соответствие 
между группами активов и пассивов как по сумме, так и по срокам погашения. 

Ликвидность  предприятия -  это:  1)  способность  предприятия  выполнить  свои 
краткосрочные обязательства; 2) готовность текущих активов к превращению в деньги и 
время, необходимое для данного превращения, с учетом возможного обесценения активов 
при их быстрой реализации.  

Линия  доходности  ценных  бумаг -  график,  точки  которого  характеризуют 
необходимый  уровень  доходности  по  ценной  бумаге  в  зависимости  от  уровня 
систематического риска по ней с учетом премии за риск. По линии доходности ценных 
бумаг  можно  судить  о  среднерыночном  соотношении  риска  и  доходности  по  ценным 
бумагам  и  оценивать  степень  их  инвестиционной  привлекательности.  См.  также Бета-
коэффициент, Систематический риск.

Маржинальный  доход -  в  системе  "директ-костинг"  разница  между  выручкой  и 
переменными затратами. Состоит из постоянных затрат и прибыли (убытка). Используется 
для определения точки безубыточности и для маржинального анализа.

Материалоемкость продукции - отношение материальных затрат к объему выпуска 
продукции.

Материалоотдача - отношение объема выпуска продукции к материальным затратам.
Метод  Монте-Карло -  один  из  методов  статистического  моделирования. 

Применяется  в  тех  случаях,  когда  построить  аналитическую  модель  сложно  или 
невозможно.  Используется  при решении задач,  связанных с  исследованием операций (в 
частности,  в  теории  массового  обслуживания).  Суть  метода  состоит  в  моделировании 
исследуемого  процесса  путем  многократных  повторений  его  случайных  (единичных) 
реализаций  (статистических  испытаний).  Выбор  вариантов  осуществляется  с  помощью 
механизма случайного выбора (путем бросания игральной кости, таблиц случайных чисел 
или  генератора  случайных  чисел).  Другое  название  метода  -  метод  статистических 
испытаний.

Методы  элиминирования  в  факторном  анализе -  способы  определения  влияния 
изменений факторных показателей на изменение результативного показателя, основанные 
на  предположении,  что  все  факторы  воздействуют  па  результативный  показатель 
изолированно.  Получаемые результаты зависят  от  порядка  расчета  факторных влияний. 
"Неразложимый остаток", являющийся результатом одновременного воздействия факторов, 
присоединяется к влиянию показателя, последнего в факторной модели, в результате чего 
влияние этого показателя преувеличивается. Поэтому рекомендуется в факторной модели 
ставить  количественные  показатели  перед  качественными,  показатели  первого  уровня  - 
перед показателями второго.  Наиболее  известными методами элиминирования являются 
способ  ценных  подстановок,  индексный,  абсолютных  разниц  и  пропорционального 
деления.

Модель Баумоля - алгоритм оптимизации денежных активов предприятия с учетом 
объема его платежного оборота, ставки дохода по краткосрочным финансовым вложениям 
и затрат по краткосрочному инвестированию.

Модель Миллера-Орра - алгоритм оптимизации размера среднего и максимального 
остатка  денежных  средств  фирмы  с  учетом  ее  платежного  оборота,  стоимости 
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обслуживания краткосрочных финансовых вложений и среднего процентного дохода но 
ним.

Мультипликативная  модель  в  факторном  анализе -  жестко  детерминированная 
модель, в которой факторы представлены в виде произведения.

Накладные  расходы -  расходы,  связанные  с  хозяйственным  обслуживанием 
производственного процесса и управлением предприятием.

Налоговый  риск -  риск  возникновения  непредвиденных  финансовых  потерь 
вследствие введения новых налогов, увеличения налоговых ставок и налоговых баз, отмены 
налоговых льгот, изменения порядка и сроков уплаты налогов.

Несистематический  риск -  совокупность  внутренних  инвестиционных  рисков, 
обусловленных конкретными характеристиками того или иного объекта инвестирования. 
Другое его название - специфический риск.

Норма  дисконта -  то  же,  что  и  ставка  дисконта.  Это  показатель,  позволяющий 
привести  разновременные затраты,  эффекты и  результаты к  данному моменту  времени. 
Используется  для  расчета  коэффициента  дисконтирования: Б  = 1  /  (1  +  г)£,  где О - 
коэффициент дисконтирования; г - норма дисконта; I - номер шага расчета (года).

Норма маржинального дохода - отношение маржинального дохода к общему объему 
продаж в стоимостном выражении.

Оборот  капитала -  переход  капитала  из  одной  формы  в  другую  в  процессе  его 
движения.  Скорость  оборота  капитала  измеряется  временем  прохождения  им  одного 
полного цикла (деньги - предметы труда -незавершенное производство - готовая продукция 
-  деньги).  Увеличение  скорости  оборота  капитала  способствует  росту  эффективности 
предприятия.

Оборотные  активы -  текущие  активы  предприятия,  обслуживающие  процесс 
производства  и  обращения.  Оборотные  активы  (оборотные  средства)  российских 
предприятий  отражаются  во  II  разделе  баланса.  Состоят  из  запасов  (в  том  числе 
производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и т.д.), НДС 
по  приобретенным  ценностям,  дебиторской  задолженности,  краткосрочных  финансовых 
вложений,  денежных  средств  и  прочих  оборотных  активов.  Важную  роль  в 
производственном  процессе  играют  производственные  оборотные  активы,  которые 
потребляются полностью в каждом обороте.

Оборотные  производственные  фонды -  используемые  в  производстве  предметы 
труда. Полностью потребляются в одном производственном цикле и финансируются за счет 
оборотных средств предприятия.

Оборотный капитал - капитал предприятия, вложенный в оборотные активы. Одна 
часть  этого  капитала  представляет  собой  собственный  капитал,  другая  -  заемный. 
Собственный оборотный капитал (собственные оборотные средства) обычно определяется 
как разница между собственным капиталом (раздел III баланса) и внеоборотными активами 
(раздел I).

Общая рентабельность производства -  отношение прибыли до налогообложения к 
среднегодовой стоимости основных и материальных оборотных средств.

Общая  рентабельность  производственных  средств. См. Общая  рентабельность 
производства.

Объем недовыпущенной продукции в связи с неритмичной работой - произведение 
коэффициента аритмичности на общую сумму выпуска продукции но плану.
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Операционный леверидж - эффект реагирования прибыли предприятия на изменение 
объема продукции. Этот эффект тем больше, чем больше доля условно-постоянных затрат в 
общих  затратах.  Уровень  операционного  левериджа  определяется  отношением 
маржинального дохода к прибыли от продаж или как отношение темпов прироста прибыли 
(в  процентах)  к  изменению  объема  реализации  (в  процентах).  Если  уровень  этого 
левериджа  высок,  то  высок  и  производственный  риск.  Другое  название  операционного 
левериджа - операционный рычаг.

Операционный  цикл -  время  полного  оборота  всех  средств  организации. 
Операционный  цикл  равен  времени  обращения  средств,  включенных  в  материально-
производственные запасы (запасы сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного 
производства  и  т.п.),  плюс  время  обращения  дебиторской  задолженности  плюс  время 
обращения кредиторской задолженности. См. Финансовый цикл.

Оптовая  цена  закупки -  отпускная  оптовая  цена  плюс  посредническая  надбавка 
(издержки посредника плюс прибыль посредника плюс НДС посредника).

Оптовая цена предприятия - цена, обеспечивающая предприятию возмещение затрат 
и получение прибыли.

Основной капитал - капитал, вложенный во внеоборотные активы (за исключением 
отложенных  налоговых  активов).  Важнейшая  часть  основного  капитала  -  основной 
производительный капитал (средства труда, орудия труда), изнашивающийся постепенно и 
переносящий свою стоимость на продукт по частям. Простое воспроизводство основною 
производительного капитала обеспечивается за счет амортизационных отчислений. Он, как 
правило, является собственным. Некоторая его часть может быть профинансирована за счет 
долгосрочных кредитов и займов.

Относительные  экономические  показатели -  показатели,  определяемые  как 
отношение двух абсолютных показателей. Отрицательный денежный поток.  

Перманентный  капитал -  собственный  и  долгосрочный  заемный  капитал, 
используемый предприятием.

Платежеспособность -  наличие  у  предприятия  денежных  средств  и  (или)  их 
эквивалентов (высоколиквидных ценных бумаг), позволяющих своевременно и в полном 
объеме  выполнить  его  денежные  обязательства  и  без  перебоев  продолжать  основную 
деятельность.

Полезный фонд времени работы единицы оборудования - эффективный (реальный) 
фонд времени единицы оборудования минус внеплановые простои в часах.

Постатейный  разрез  себестоимости -  группировка  затрат  по  статьям  расходов  с 
распределением  их  по  местам  возникновения.  Статьями  затрат  в  промышленном 
производстве являются сырье и материалы, топливо и энергия на технологические нужды, 
основная  заработная  плата  производственных  рабочих,  расходы  на  содержание  и 
эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, общезаводские расходы, потери от брака, 
общехозяйственные (управленческие), коммерческие расходы.

Поэлементный  разрез  себестоимости -  группировка  затрат  но  экономическим 
элементам  без  распределения  их  на  отдельные  виды  продукции.  Элементами  затрат 
являются амортизация, материальные затраты, затраты на оплату труда с отчислениями на 
социальные нужды, прочие затраты.
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Премия  за  ликвидность -  дополнительный  доход,  выплачиваемый  инвестору  в 
качестве  компенсации  его  финансовых  потерь  в  связи  с  низкой  ликвидностью объекта 
инвестирования.

Премия  за  риск -  дополнительный  доход,  выплачиваемый  инвестору  сверх  того 
уровня, который выплачивается но безрисковым операциям.

Прибыль  (убыток)  от  продаж -  разность  между  выручкой  (нетто)  от  продажи 
товаров, продукции, работ и услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов 
и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, а также коммерческими и управленческими расходами.

Продолжительность  одного  оборота  оборотных  средств  в  днях -  число  дней  в 
периоде, деленное на коэффициент оборачиваемости, рассчитанный за данный период.

Производительность  труда -  показатель  эффективности  использования  трудовых 
ресурсов.  Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, 
произведенной одним работником за определенное время (час, день, месяц, год). В качестве 
показателя  производительности  труда  на  уровне  предприятия  может  использоваться 
добавленная  стоимость  на  одного  среднесписочного  работника,  на  уровне  народного 
хозяйства - валовой внутренний продукт в расчете на одного занятого.

Производственная  мощность -  максимально  возможный  выпуск  продукции  за 
определенный  период  при  полном  использовании  оборудования  и  производственных 
площадей предприятия.

Производственно-финансовый леверидж - произведение уровней производственного 
и финансового левериджа.  Коэффициент производственно-финансового левериджа равен 
отношению изменения чистой прибыли (в процентах) к изменению объема реализованной 
продукции (в процентах).

Производственный  леверидж -  возможность  влиять  на  прибыль  путем  изменения 
структуры  себестоимости  продукции  и  объема  ее  реализации.  Коэффициент 
производственного  левериджа  равен  отношению  изменения  прибыли  (в  процентах)  к 
изменению  объема  реализованной  продукции  (в  процентах).  Этот  коэффициент 
характеризует степень реагирования прибыли на изменение объема продукции и особенно 
высок  на  предприятиях  со  значительной  долей  постоянных  затрат.  Он  равен  уровню 
операционного рычага.

Простые проценты - проценты, начисляемые на неизменную базу.
Процентный  риск -  риск  возникновения  непредвиденных  финансовых  потерь 

вследствие изменения ставки процента на финансовом рынке.
Прямые  факторы -  факторы,  оказывающие  непосредственное  влияние  на 

результативный показатель. Такие факторы называются также факторами первого уровня.
Реализованная продукция - денежное выражение объема продукции, отгруженной и 

оплаченной покупателями.
Рентабельность -  показатель  экономической  эффективности,  характеризующий 

соотношение  дохода  и  затрат  за  определенный  период.  Основными  показателями 
рентабельности  являются  рентабельность  производства,  собственного  капитала  и 
продукции.

Рентабельность активов - отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой 
стоимости  всех  производственных  активов  (к  итогу  баланса).  Рентабельность  активов  - 
важнейший показатель деловой активности предприятия.
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Рентабельность  продаж -  отношение  величины прибыли от  продаж к  выручке  от 
реализации. Этот показатель используют для характеристики эффективности управления 
организацией.

Рентабельность  продукции -  отношение  прибыли  от  продаж  к  себестоимости 
реализованной продукции.

Рентабельность производства - отношение прибыли от продаж к средней стоимости 
авансированного капитала.

Рентабельность  собственного  капитала -  отношение  чистой  прибыли  к  чистым 
активам.

Риск -  вероятность  наступления  события,  следствием  которого  являются 
финансовые потери или другие негативные результаты.

Ритмичность  производства равномерный  выпуск  продукции  в  соответствии  с 
графиком  в  плановом  объеме  и  ассортименте.  Характеризуется  коэффициентом 
ритмичности,  коэффициентом  аритмичности  п  объемом  недовыпущенной  продукции  в 
связи с неритмичной работой.

Розничная цена - оптовая цена закупки плюс торговая надбавка (издержки торговой 
организации плюс прибыль торговой организации плюс НДС торговой организации).

Рыночная  капитализация -  это:  1)  определение  стоимости  ценной  бумаги  на 
фондовом  рынке;  2)  произведение  курсовой  стоимости  акции  и  общего  числа  акций 
акционерном компании.

Самофинансирование -  финансирование  развития  предприятия,  в  том  числе 
инвестиционной деятельности, за счет его собственных финансовых ресурсов.

Себестоимость продукции, работ,  услуг -  выраженные в денежной форме затраты 
основных  фондов,  природного  сырья,  материалов,  топлива,  энергии,  труда  и  других 
ресурсов.  Прямые  затраты  и  общепроизводственные  расходы  образуют  цеховую 
себестоимость. При прибавлении к цеховой себестоимости общехозяйственных расходов 
получается  производственная  себестоимость.  Производственная  себестоимость, 
увеличенная на сумму коммерческих и сбытовых расходов, есть полная себестоимость. 

Систематический  риск -  риск,  обусловленный  изменениями  конъюнктуры  всего 
финансового  рынка  под  воздействием  макроэкономических  факторов.  Этот  риск 
распространяется  на  всех  участников  рынка  и  не  может  быть  устранен  путем 
диверсификации  инвестиций.  Систематический  риск  но  конкретной  ценной  бумаге 
измеряется р-коэффициентом. Другое название систематического риска - рыночный риск.

Сложные  проценты -  схема  начисления  процентов,  при  которой  начисленные 
проценты не выплачиваются, а присоединяются к капиталу. Затем на возросшую сумму за 
следующий процентный период начисляются  проценты но  такой же  ставке.  Они также 
присоединяются к капиталу и т.д.

Смета - простейшая форма финансового плана, в которой отражаются предстоящие 
доходы  и  расходы,  а  также  использование  средств  на  финансирование  деятельности 
предприятия.  Наиболее  важными  являются  смета  продаж,  смета  производства,  смета 
прямых  материальных  затрат,  смета  прямых  расходов  на  оплату  труда,  смета 
общепроизводственных расходов,  смета  себестоимости  реализованной  продукции,  смета 
общехозяйственных расходов, смета прибылей и убытков.

Смешанная  (комбинированная)  модель  в  факторном  анализе -  жестко 
детерминированная модель, основой которой являются различные комбинации факторов.
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Сопоставимые цены - цены, приведенные по величине к условиям, существовавшим 
в определенный период, на определенную дату.

Специализация  производства -  сосредоточение  выпуска  определенных  видов 
продукции  в  отдельных  отраслях  экономики,  на  отдельных  предприятиях  и  в  их 
подразделениях.  Специализация  -  одна  из  форм  общественного  разделения  труда  и 
организации  производства.  Предметная  специализация  -  сосредоточение  производства 
определенных видов конечной продукции.  Подетальная специализация -  сосредоточение 
производства  определенных  деталей,  заготовок,  полуфабрикатов,  агрегатов. 
Технологическая  (постадийная)  специализация -превращение отдельных операций и  фаз 
производства  в  самостоятельные  производства.  Различают  также  внутриотраслевую, 
межотраслевую и межгосударственную специализацию. Специализация -основа развития 
кооперирования между предприятиями.

Средняя  величина -  обобщенная  количественная  характеристика,  выражающая 
типичные  величины  количественно  варьирующего  признака  единиц  статистической 
совокупности. Средняя величина отражает общий уровень этого признака, отнесенный к 
единице  совокупности.  Наиболее  часто  используются  средняя  агрегатная,  средняя 
арифметическая,  средняя  геометрическая,  средняя  гармоническая  передняя 
хронологическая величины.

Ставка  рефинансирования -  процентная  ставка  по  кредитам,  выдаваемым 
Центральным банком коммерческим банкам. Изменяя эту ставку, Центральный банк может 
эффективно влиять на денежно-кредитную систему страны и регулировать экономическую 
активность.

Текущие производственные запасы оборотных средств -  запасы, необходимые для 
работы предприятия в период между очередными поставками.

Темп  прироста -  отношение  изменения  показателя  к  его  исходному  (базисному) 
значению. Выражается, как правило, в процентах.

Темп  роста -  отношение  отчетного  значения  показателя  к  базисному  значению, 
выраженное, как правило, в процентах.

Товарная  продукция -  стоимость  всей  произведенной  продукции,  выполненных 
работ,  оказанных  услуг  за  вычетом  остатков  незавершенного  производства  и 
внутрихозяйственного оборота.

Трудоемкость -  затраты  живого  труда  (в  человеко-днях  или  человеко-часах)  на 
производство  единицы  продукции  (в  натуральном  выражении  или  на  один  рубль 
выпускаемой  продукции).  Трудоемкость  обратна  показателю  производительности  труда 
(выработке продукции на одного работника).

Удельный  маржинальный  доход -  маржинальный  доход  в  расчете  на  единицу 
продукции.

Управленческий анализ - внутренний экономический анализ (в отличие от внешнего 
финансового), основными задачами которого являются позиционирование предприятия на 
рынке, выявление резервов роста объема производства и прибыли, анализ ассортимента и 
качества  производимой продукции,  анализ  поведения  затрат  и  связей  между затратами, 
оборотом  и  прибылью,  оценка  ритмичности  производства.  Управленческий  анализ 
опирается на более широкую информационную базу, чем внешний финансовый анализ. Она 
включает данные оперативного, бухгалтерского и статистического учета, нормативную и 
плановую  информацию,  сведения,  содержащиеся  во  внутрихозяйственной  отчетности. 
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Субъектами  управленческого  анализа  являются  администрация  и  собственники 
предприятия, а также привлекаемые со стороны аудиторы и консультанты.

Уровень  финансового  риска -  произведение  вероятности  возникновения  риска  на 
величину возможных финансовых потерь при наступлении рискового события.

Факторный  экономический  анализ -  анализ,  позволяющий  определить  влияние 
изменения  факторных  экономических  показателей  на  изменение  результативного 
экономического показателя. Различают детерминированный и стохастический факторный 
анализ.  Первый  проводится  на  основе  факторной  модели,  отражающей  строгую 
функциональную  зависимость  между  факторами,  второй  основан  на  корреляционно-
регрессионном анализе.

Финансовые  коэффициенты -  относительные  показатели  финансового  состояния 
предприятия. Представляют собой отношение одних абсолютных финансовых показателей 
к другим.

Финансовый леверидж - возможность влиять на прибыль путем изменения объема и 
структуры собственного и заемного капитала. Коэффициент финансового левериджа равен 
отношению изменения чистой прибыли (в процентах) к изменению валовой прибыли (в 
процентах). Этот коэффициент, характеризующий степень реагирования чистой прибыли 
на изменение валовой прибыли, особенно высок на предприятиях со значительной долей 
заемного капитала. При высоком значении финансового левериджа значителен финансовый 
риск.

Финансовый рычаг - произведение двух сомножителей, одним из которых является 
разность  между рентабельностью активов  до  начисления  налога  на  прибыль и  средним 
процентом  но  кредитам,  полученным  предприятием,  а  другим  -  отношение  заемного 
капитала к собственному. Первый сомножитель называют дифференциалом финансового 
рычага, второй - плечом финансового рычага. Рентабельность собственного капитала равна 
рентабельности активов плюс эффект финансового рычага. Если дифференциал является 
положительной  величиной  (т.е.  рентабельность  активов  выше  ссудного  процента),  то 
произведение  выражает  величину  выигрыша  от  использования  предприятием  заемного 
капитала. Если дифференциал отрицателен, то возникает эффект "финансовой дубинки". В 
общем и целом эффект финансового рычага позволяет предприятию наращивать чистую 
прибыль более высокими темпами, чем создаваемая в производстве валовая прибыль.

Финансовый  цикл -  время  от  оплаты  сырья  и  материалов  до  момента  возврата 
средств в виде выручки за реализованную продукцию. Финансовый цикл равен времени 
обращения  средств,  включенных  в  материально-производственные  запасы  (сырья, 
материалов,  готовой  продукции,  незавершенного  производства  и  т.п.),  плюс  время 
обращения дебиторской задолженности. См. также Операционный цикл.

Фондовооруженность -  показатель,  характеризующий оснащенность  рабочей силы 
средствами  труда.  Рассчитывается  как  отношение  среднегодовой  стоимости  основных 
средств предприятия к среднегодовой списочной численности работников.

Фондоемкость продукции - величина производственных фондов, приходящихся на 
единицу продукции.

Фондоотдача -  объем  продукции,  приходящийся  на  единицу  производственных 
фондов.

Формула  фирмы  "Дюпон" -  формула,  в  которой  экономическая  рентабельность 
(отношение  чистой  прибыли  к  активам)  представлена  как  произведение  коммерческой 
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маржи (отношения чистой прибыли к обороту) на коэффициент трансформации (отношение 
оборота  к  активам).  Часто  для  анализа  используется  трехфакторная  модель  фирмы 
"Дюпон". В ней рентабельность собственного капитала представлена как произведение трех 
сомножителей, первый из которых - отношение чистой прибыли к выручке от реализации 
продукции  (рентабельность  оборота),  второй  -  отношение  выручки  от  реализации 
продукции  к  среднегодовой  стоимости  активов  предприятия  (ресурсоотдача),  третий  - 
отношение  среднегодовой  стоимости  активов  предприятия  к  среднегодовой  стоимости 
собственного капитала (коэффициент финансовой зависимости).

Функционально-стоимостной  анализ -  способ  выявления  резервов  уменьшения 
затрат на производство изделия путем поиска более дешевых вариантов выполнения им 
необходимых функций и исключения излишних функций.

Хозяйственный  риск -  возможность  несовпадения  фактически  получаемого 
экономического  результата  с  тем,  что  было  целью  принятия  решения  или  варианта 
стратегии. Хозяйственный риск обычно связан с вероятными потерями выгоды, дохода, с 
убытками.  Возникает  при  проведении  бизнес-операций  в  условиях  неопределенности, 
недостатка  информации  о  рыночной  конъюнктуре.  Для  измерения  степени  риска 
используется  коэффициент  риска.  Он  равен  100%  минус  степень  достоверности 
положительного прогноза (в процентах). Хозяйственный риск считается нормальным, если 
его коэффициент составляет около '/з-

Ценовой риск - риск, обусловленный возможностью финансовых потерь вследствие 
изменения уровня цен на продукцию или финансовые инструменты. Различают ценовой 
риск товарного рынка, рынка акций и рынка производных финансовых инструментов.

Центр  ответственности -  подразделение  фирмы,  наделенное  необходимыми 
ресурсами  и  полномочиями  и  несущее  ответственность  за  выполнение  определенного 
планового  задания.  Доходообразующий  центр  ответственности  контролируется  по 
показателям  доходов,  затратообразующий  -  по  показателям  расходов,  инвестиционно-
развивающий, а также прибылеобразующий - по рентабельности продаж или прибыли.

Чистая  прибыль -  прибыль  предприятия,  равная  сальдо  доходов  и  расходов  по 
обычным видам деятельности плюс сальдо прочих доходов и  расходов минус налог  на 
прибыль.  Из  чистой  прибыли  выплачиваются  дивиденды  по  акциям  и  финансируется 
прирост собственного капитала.

Чистая текущая стоимость - разность между дисконтированной суммой прибыли от 
проекта и дисконтированными капиталовложениями. Другое название этого показателя - 
чистый дисконтированный доход.

Экономическая прибыль - прирост капитала собственника за отчетный период.
Экономическая  рентабельность -  отношение  чистой  прибыли  ко  всему 

используемому капиталу.
Экономическая  эффективность  внешнеэкономических  операций -  степень 

увеличения  дохода  от  них,  получаемая  либо  как  разница,  либо  как  частное  между 
результатами и затратами на их реализацию.

Экономический  показатель -  количественная  характеристика  экономических 
явлений, процессов и состояний, относящихся к разным уровням экономики. Различают 
показатели абсолютные и относительные,  количественные и качественные, единичные и 
групповые (агрегированные, синтетические, обобщенные), базисные и отчетные, а также 
натуральные, стоимостные, аналитические, статистические, прогнозные, плановые.
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Экономия  затрат -  эффект,  достигаемый  при  бережном  ведении  хозяйства, 
рациональной  организации  труда  и  использовании  ресурсосберегающих  технологий. 
Показатель  экономии затрат  может  быть  рассчитан  как  произведение  разности  средних 
удельных затрат в отчетном и базисном периодах и объема выпуска в отчетном периоде.

Энерговооруженность труда - мощность энергоносителей, приходящаяся на одного 
среднесписочного работника (рабочего).

Эффективность инвестиций - отношение эффекта к капиталовложениям, вызвавшим 
этот эффект. В "Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 
проектов" (Россия, 2000 г.) названы три вида показателей эффективности инвестиционного 
проекта:  а)  показатели  коммерческой  (финансовой)  эффективности,  характеризующие 
финансовые  последствия  реализации  инвестиционного  проекта  для  его  участников;  б) 
показатели бюджетной эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации 
проекта  для  бюджетов  всех  уровней;  в)  показатели  экономической  эффективности, 
характеризующие соотношение затрат и результатов, связанных с осуществлением проекта. 
При  отборе  инвестиционных  проектов  по  критерию  экономической  эффективности 
предстоящие  затраты  и  результаты  оцениваются  в  сопоставимых  ценах  (базисных, 
прогнозных, расчетных, учитывающих уровень инфляции и др.). Для сравнения проектов 
используются такие показатели, как чистый дисконтированный доход, внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости и др.

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия - соотношение результата 
и  затрат,  которые  возникли  при  достижении  этого  результата.  Данный  показатель  во 
многих  аспектах  идентичен  показателю  эффективности  производства.  Показателями, 
характеризующими эффективность производства,  являются фондоемкость,  трудоемкость, 
энергоемкость, материалоемкость продукции, экономия затрат и др.

21



САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное  изучение  тем  курса  осуществляется  на  основе  списка 
рекомендуемой  литературы  к  дисциплине.  При  работе  с  книгой  необходимо  научиться 
правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с  учебными  и  научными 
изданиями  профессиональной  и  общекультурной  тематики  –  это  важнейшее  условие 
формирования научного способа познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
• перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что 

для  зачетов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и  выпускных  квалификационных 
работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет 
общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время); 

•  определить,  какие  книги  (или  какие  главы  книг)  следует  прочитать  более 
внимательно, а какие – просто просмотреть; 

• при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 
руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее 
внимание, а на что вообще не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные  монографии,  учебники  и  научные  статьи  следует 
конспектировать,  но  это  не  означает,  что  надо  конспектировать  «все  подряд»:  можно 
выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить  наиболее  яркие  и 
показательные цитаты (с указанием страниц); 

• если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 
или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 
где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте 
автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты;  для  этого 
лучший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а 
если  слово  незнакомое,  то  либо  с  помощью  словаря,  либо  с  помощью  преподавателя 
обязательно его  узнать).  Таким образом,  чтение текста  является  частью познавательной 
деятельности. Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя  установка  при 
обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью 
или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит 
эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для  овладения 
которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный,  кропотливый  труд.  Прежде 
всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое 
заучивание,  не  простое  накопление  цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение 
прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое 
правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале 
следует ознакомиться с  оглавлением,  содержанием предисловия или введения.  Это дает 
общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в 
книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до 
конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит 
постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного 
изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и 
т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 
выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить 
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специальные  тетради  или  блокноты.  Важная  роль  в  связи  с  этим  принадлежит 
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро 
пользоваться  научным  аппаратом  книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение 
вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию); 
-  усваивающая  (усилия  читателя  направлены  на  то,  чтобы  как  можно  полнее 

осознать  и  запомнить,  как  сами  сведения,  излагаемые  автором,  так  и  всю  логику  его 
рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить  материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 
пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 
суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат  наблюдения,  разработанную  методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано  существование  и 
нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога,  рекомендательных 
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих  нужную 
информацию, обычно к  нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 
будут использованы в дальнейшей работе; 

-  ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное  прочтение 
отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  –  познакомиться  с  характером 
информации,  узнать,  какие  вопросы  вынесены  автором  на  рассмотрение,  провести 
сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 
проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять  изложенную  информацию, 
реализуется установка на предельно полное понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения  близкие  между 
собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый  из  них  предполагает  направленный  критический  анализ,  как  самой 
информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, 
фактов,  по  которым,  или,  в  связи  с  которыми,  читатель  считает  нужным  высказать 
собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 
именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в 
различных  областях.  Вот  почему  именно  этот  вид  чтения  в  рамках  образовательной 
деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным 
видом  чтения  формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи 
прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания,  полученные  при  чтении, 
сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а 
при необходимости вновь обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование  –  предельно  краткое  связное  описание  просмотренной  или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 
Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала. 
Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений  автора  без 

привлечения фактического материала. 
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Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение  содержания 
прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения  содержания  книги  или  статьи  в 
логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, 
позволяет  всесторонне  охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять 
план,  тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию  составления 
конспекта. 

Как  правильно  составлять  конспект?  Внимательно  прочитайте  текст.  Уточните  в 
справочной литературе  непонятные слова.  При записи не  забудьте  вынести справочные 
данные  на  поля  конспекта.  Выделите  главное,  составьте  план,  представляющий  собой 
перечень  заголовков,  подзаголовков,  вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в 
конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. 
Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания 
материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 
нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие 
истинность  рассматриваемого  тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры. 
Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании 
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте  цитаты.  Цитируя,  учитывайте  лаконичность,  значимость  мысли.  При 
оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли 
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. 
Число  дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть  логически  обоснованным, 
записи  должны  распределяться  в  определенной  последовательности,  отвечающей 
логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение  навыками 
конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 
работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 
определенного перерыва,  обращении к уже знакомой работе.  Учитывая индивидуальные 
особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1.  Главное  в  конспекте  не  объем,  а  содержание.  В  нем  должны быть  отражены 
основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные 
методологические  положения  работы.  Умение  излагать  мысли  автора  сжато,  кратко  и 
собственными  словами  приходит  с  опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает 
соблюдение одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, 
вносить в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она  может 
изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда  должен  с  указания 
полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в 
кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги. 

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. 
Особо  важные  места,  яркие  примеры  выделяются  цветным  подчеркиванием,  взятием  в 
рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях  специальными  знаками,  чтобы  можно  было 
быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно 
давать  на  полях,  где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.

24



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством  формирования  у 
студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков,  необходимых  для  освоения 
профессиональных  компетенций.  Это  могут  быть  ситуации,  требующие  применения 
умений  и  навыков,  специфичных  для  соответствующего  профиля  обучения  (знания 
содержания  предмета),  ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её 
оптимальной  структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов  умений 
определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных 
задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций,  возникающих  на  различных  уровнях 
осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания понимают  задачи  из  окружающей 
действительности,  связанные  с  формированием  практических  навыков,  необходимых  в 
повседневной  жизни,  в  том  числе  с  использованием  элементов  производственных 
процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и  навыков 
практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний  студентов  при 

решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой 

активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной  учебной 

дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
-  выработка  способности  логического  осмысления  полученных  знаний  для 

выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и  индивидуальной  форм 

обучения.
Важными  отличительными  особенностями  практико-ориентированных  задания от 

стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются: 
-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная,  социальная) 

получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
-  условие  задания сформулировано  как  сюжет,  ситуация  или  проблема,  для 

разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных  разделов  основного 
предмета,  из  другого предмета или из жизни,  на которые нет явного указания в тексте 
задания;

-  информация  и  данные в  задании могут  быть  представлены в  различной форме 
(рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;

-  указание (явное или неявное)  области применения результата,  полученного при 
решении задания.

Кроме  выделенных  четырех  характеристик,  практико-ориентированные  задания 
имеют следующие: 

1. по структуре эти  задания – нестандартные, т.е.  в структуре  задания  не все его 
компоненты полностью определены;

2. наличие  избыточных,  недостающих  или  противоречивых  данных  в  условии 
задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень  рациональности), 
причем  данные  способы  могут  быть  неизвестны  учащимся,  и  их  потребуется 
сконструировать.
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При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует  руководствоваться 
следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо  внимательно 
прочитать  задание,  повторить  лекционный материал  по  соответствующей теме,  изучить 
рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает  постановку  задачи, 
выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, 
рекомендаций, сценария и т. п.;

- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер 
варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет  вариантов,  то  нужно  подобрать 
исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;

- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод 
малых  групп.  Работа  в  малых  группах  предполагает  решение  определенных 
образовательных  задач  в  рамках  небольших  групп  с  последующим  обсуждением 
полученных  результатов.  Этот  метод  развивает  навыки  сотрудничества,  достижения 
компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 5. Методика функционально-стоимостного анализа.

Задание 1.
Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если 
длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, 
кредиторской задолженности – 29 дней.

Задание 2.
Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если 
длительность оборота запасов составляет 71 день, дебиторской задолженности – 26 дней, 
кредиторской задолженности – 30 дней.

Задание 3.
Рассчитайте длительность оборота денежных средств (финансового цикла), если 
длительность оборота запасов составляет 77 дней, дебиторской задолженности – 28 дней, 
кредиторской задолженности – 25 дней.

Тема 6. Анализ технико-организационного уровня и других 
условий производства.

Задание 1.
Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если 
минимальная пропускная способность – 380 ед., максимальная пропускная способность – 
430 ед.

Задание 2.
Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если 
минимальная пропускная способность - 370 ед., максимальная пропускная способность - 
428 ед.

Задание 3.
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Рассчитать коэффициент степени пропорциональности организации производства, если 
минимальная пропускная способность - 390 ед., максимальная пропускная способность - 
423 ед.

Тема 7. Анализ объемов производства и продаж продукции 
организации.

Задание 1.
Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции 
по декадам, тыс. т.

План Факт

I 10 11
II 15 17
III 18 20

Задание 2.
Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции 
по декадам, тыс. т.

План Факт

I 20 12
II 16 19
III 19 22

Задание 3.
Как Вы полагаете, можно ли данное производство назвать ритмичным? Обоснуйте ответ.

Объем выпуска продукции 
по декадам, тыс. т.

План Факт

I 30 14
II 18 21
III 20 24

Тема 8. Анализ основных производственных фондов организации.

Задание 1.
Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 
1,263.

Задание 2.
Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 
1,546.

Задание 3.
Рассчитать фондоёмкость, если фондоотдача основных производственных фондов равна 
1,487.

Тема 9. Анализ трудовых ресурсов организации.
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Задание 1.
Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 880 
чел., выбыло 93 чел., принято 81 чел., выбыло по собственному желанию 70 чел.

Задание 2.
Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 780 
чел., выбыло 90 чел., принято 80 чел., выбыло по собственному желанию 72 чел.

Задание 3.
Рассчитать коэффициент текучести если среднесписочная численность работающих 980 
чел., выбыло 91 чел., принято 82 чел., выбыло по собственному желанию 71 чел.

Тема 10. Анализ материальных ресурсов организации.

Задание 1.
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), 
если:
- производственные запасы составляют 2 890 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 75 дней, дебиторской задолженности – 25 дней, 
кредиторской задолженности – 29 дней;
- дебиторская задолженность составляет 1 020 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 400 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 9 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 1 2680 тыс. руб.

Задание 2.
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), 
если:
- производственные запасы составляют 3 790 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 74 дней, дебиторской задолженности – 23 дней, 
кредиторской задолженности – 26 дней;
- дебиторская задолженность составляет 2 030 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 350 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 11 200 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 13 860 тыс. руб.

Задание 3.
Рассчитать коэффициент оборачиваемости оборотных активов (в количестве оборотов), 
если:
- производственные запасы составляют 4 570 тыс. руб.;
- длительность оборота запасов составляет 79 дней, дебиторской задолженности – 21 дней, 
кредиторской задолженности – 24 дней;
- дебиторская задолженность составляет 840 тыс. руб.;
- денежные средства составляют 710 тыс. руб.;
- себестоимость реализованной продукции составляет 7 600 тыс. руб.;
- выручка от продаж составляет 16 140 тыс. руб.

Тема 11. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 
организации.
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Задание 1.
Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 
1 500 единиц продукции и имели место следующие затраты:
- оплата труда – 669 тыс. руб.;
- материалы – 5 914 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 173 тыс. руб.;
- амортизация – 271 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 89 тыс. руб.

Задание 2.
Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 
1 400 единиц продукции и имели место следующие затраты:
- оплата труда – 710 тыс. руб.;
- материалы – 5 670 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 183 тыс. руб.;
- амортизация – 279 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 79 тыс. руб.

Задание 3.
Рассчитать производственную себестоимость единицы продукции, если было произведено 
1 300 единиц продукции и имели место следующие затраты:
- оплата труда – 705 тыс. руб.;
- материалы – 5 823 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 179 тыс. руб.;
- амортизация – 273 тыс. руб.;
- проценты по кредитам – 91 тыс. руб.

Тема 12. Анализ взаимосвязи продаж, издержек производства и 
финансовых результатов от реализации деятельности 
организации.

Задание 1.
Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство 
единицы изделия составляют 4 800 руб., цена единицы изделия - 6 000 руб., общая сумма 
условно-постоянных расходов - 120 000 руб., общая сумма переменных затрат – 1 440 000 
руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 360 000 руб.

Задание 2.
Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство 
единицы изделия составляют 5 100 руб., цена единицы изделия – 5 900 руб., общая сумма 
условно-постоянных расходов – 110 000 руб., общая сумма переменных затрат – 1 320 000 
руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 386 000 руб.

Задание 3.
Рассчитать критический объем производства, если переменные затраты на производство 
единицы изделия составляют 5 300 руб., цена единицы изделия – 6 100 руб., общая сумма 
условно-постоянных расходов – 100 000 руб., общая сумма переменных затрат 1 284 000 
руб., маржинальный доход на весь объем продукции – 423 600руб.
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Тема 13. Анализ финансовых результатов деятельности 
организации.

Задание 1.
Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после 
запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период 
составляет 45 000 тыс. руб., выручка от продаж – 50 000 тыс. руб., полная себестоимость 
реализуемой продукции – 48 000 тыс. руб.

Задание 2.
Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после 
запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период 
составляет 42 000 тыс. руб., выручка от продаж – 54 000 тыс. руб., полная себестоимость 
реализуемой продукции – 49 000 тыс. руб.

Задание 3.
Рассчитать уровень рентабельности активов по прибыли от продаж (в %, два знака после 
запятой), если средняя стоимость активов организации за анализируемый период 
составляет 43 000 тыс. руб., выручка от продаж – 55 000 тыс. руб., полная себестоимость 
реализуемой продукции – 51 000 тыс. руб.

Тема 14. Анализ имущественного потенциала организации.

Задание 1.
Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 120 400 тыс. руб., 
собственный капитал – 70 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 28 000 тыс. руб.

Задание 2.
Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 126 400 тыс. руб., 
собственный капитал – 72 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 29 000 тыс. руб.

Задание 3.
Рассчитать коэффициент маневренности, если валюта баланса составляет 128 400 тыс. руб., 
собственный капитал – 74 000 тыс. руб., собственный оборотный капитал – 30 000 тыс. руб.

Тема 15. Анализ финансовой устойчивости организации.

Задание 1.
На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку 
финансовому состоянию первому и последнему предприятиям в рейтинге.

Предприяти
е

Рентабель-
ность 

капитала, %

Период 
оборот

а 
капита-
ла, дн.

Коэффици-
ент 

ликвиднос-
ти

Коэффициент 
финансовой 

независимост
и

Обеспечен
ность 

собственн
ым 

оборотным 
капиталом

Доля 
себестои
мости в 
выручке

1 5 180 1,65 0,65 0,45 0,88

2 18 150 1,7 0,6 0,37 0,85
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3 22 170 1,8 0,7 0,35 0,8

4 12 140 2,0 0,55 0,38 0,9

5 20 185 1,9 0,68 0,5 0,82

6 13 200 1,78 0,62 0,28 0,92

Значимость 
показателей

1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3

Задание 2.
На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку 
финансовому состоянию второму и четвертому предприятию в рейтинге.

Предприяти
е

Рентабель-
ность 

капитала, %

Период 
оборот

а 
капита-
ла, дн.

Коэффици-
ент 

ликвиднос-
ти

Коэффициент 
финансовой 

независимост
и

Обеспечен
ность 

собственн
ым 

оборотным 
капиталом

Доля 
себестои
мости в 
выручке

1 5 180 1,65 0,65 0,45 0,88

2 18 150 1,7 0,6 0,37 0,85

3 22 170 1,8 0,7 0,35 0,8

4 12 140 2,0 0,55 0,38 0,9

5 20 185 1,9 0,68 0,5 0,82

6 13 200 1,78 0,62 0,28 0,92

Значимость 
показателей

1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3

Задание 3.
На основе имеющихся данных определите рейтинг каждого предприятия и дайте оценку 
финансовому состоянию третьему и пятому предприятию в рейтинге.

Предприяти
е

Рентабель-
ность 

капитала, %

Период 
оборот

а 
капита-
ла, дн.

Коэффици-
ент 

ликвиднос-
ти

Коэффициент 
финансовой 

независимост
и

Обеспечен
ность 

собственн
ым 

оборотным 
капиталом

Доля 
себестои
мости в 
выручке

1 5 180 1,65 0,65 0,45 0,88

2 18 150 1,7 0,6 0,37 0,85

3 22 170 1,8 0,7 0,35 0,8

4 12 140 2,0 0,55 0,38 0,9

5 20 185 1,9 0,68 0,5 0,82

6 13 200 1,78 0,62 0,28 0,92

Значимость 
показателей

1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3
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Тема 16. Анализ ликвидности и платежности организации.

Задание 1.
На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей 
ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):
- внеоборотные активы – 24 297 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 16 784 тыс. руб.;
- запасы – 11 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 5 432 тыс. руб.;
- денежные средства – 296 тыс. руб.;
- собственный капитал – 28 985 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 12 096 тыс. руб.

Задание 2.
На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей 
ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):
- внеоборотные активы – 25 386 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 17 284 тыс. руб.;
- запасы – 12 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 6 332 тыс. руб.;
- денежные средства – 287 тыс. руб.;
- собственный капитал – 29 785 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 11 196 тыс. руб.

Задание 3.
На основе нижеприведенных данных рассчитайте коэффициент покрытия (общей 
ликвидности) (ответ укажите в долях, два знака после запятой):
- внеоборотные активы - 26 297 тыс. руб.;
- общая сумма оборотный активов – 18 784 тыс. руб.;
- запасы – 13 056 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 7 432 тыс. руб.;
- денежные средства – 273 тыс. руб.;
- собственный капитал – 30 985 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства – 13 209 тыс. руб.

Тема 17. Анализ деловой активности организации.

Задание 1.
Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент 
оборачиваемости средств составляет 11,3 оборота. Ответ округлите до десятых.

Задание 2.
Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент 
оборачиваемости средств составляет 12,4 оборота. Ответ округлите до десятых.

Задание 3.
Рассчитать продолжительность одного оборота в днях, если за год коэффициент 
оборачиваемости средств составляет 13,5 оборота. Ответ округлите до десятых.

32



ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 
ответна  имеющиеся  эталоны ответов.  При  самостоятельной  подготовке  к  тестированию 
студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; 
проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько 
тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система 
оценки результатов и т. д.;

3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и 
предлагаемые  варианты  ответов;  выбрать  правильные  (их  может  быть  несколько);  на 
отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 
ответам;

- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 
Это  позволяет  максимально  гибко  оперировать  методами  решения,  находя  каждый  раз 
оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к 
другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;

-  обязательно необходимо оставить  время для  проверки ответов,  чтобы избежать 
механических ошибок. 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ВАРИАНТ 1
1. Системность в экономическом анализе является (Тема 1):
а) фундаментальным принципом анализа;
б) второстепенным принципом;
в) не является принципом анализа;
г) основным принципом.

2. Задачи экономического анализа (Тема 2):
а) оценить конечные результаты деятельности организации;
б) оценить эффективность использования всех ресурсов организации;
в) выявить многообразие связей между хозяйственными процессами и оценить их влияние 
на конечные результаты;
г) выявить наибольшую долю основных фондов.

3. Какое действие не входит в перечень этапов проведения финансового анализа (Тема 
3)?
а) обзор результатов работы предприятия и экспресс-анализ;
б) детальный анализ основных направлений финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия;
в) анализ состава учредителей организации;
г) формирование заключения о финансовом состоянии.

4. Обобщающим показателем деятельности любого предприятия является (Тема 4):
а) соотношение прибыли и вложенного капитала;
б) рентабельность единицы продукции;
в) ликвидность баланса;
г) себестоимость.
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5. Обоснованный бизнес-план составляется на основе (Тема 5):
а) результатов прогнозного анализа;
б) данных оперативного анализа;
в) данных финансового анализа;
г) данных управленческого анализа.

6. Показателями технической вооруженности труда являются (Тема 6):
а) материалоотдача;
б) электровооруженность труда;
в) фондоемкость производства;
г) производительность труда.

7. Равномерная работа организации в течение года имеет следующие последствия 
(Тема 7):
а) повышает эффективность использования производственных мощностей предприятия;
б) способствует эффективному использованию финансовых, трудовых, материальных 
ресурсов;
в) способствует повышению качества продукции;
г) все перечисленное верно.

8. Рациональное использование основных производственных фондов не способствует 
(Тема 8):
а) увеличению выпуска продукции;
б) снижению себестоимости продукции;
в) снижению трудоемкости продукции;
г) увеличению фондоемкости продукции.

9. Какой показатель рассчитывают для анализа неиспользованного трудового 
времени (Тема 9)?
а) среднее фактическое число неявок;
б) средняя фактическая продолжительность рабочего периода;
в) средняя установленная продолжительность рабочего периода;
г) среднее фактическое число явок.

10. Какой показатель характеризует использование материальных ресурсов в 
организации (Тема 10)?
а) остатки материалов на складе;
б) запас в днях;
в) материалоемкость;
г) среднегодовые остатки материалов.

11. Расходы подразделяются на переменные и постоянные в зависимости от (Тема 11):
а) изменяются ли расходы при изменении объема производства;
б) направлены расходы на достижение стратегических или тактических целей;
в) являются расходы контролируемыми или нет;
г) относятся ли расходы напрямую на определенный вид продукции.

12. Понятие эффекта операционного рычага означает (Тема 12):
а) увеличение производственных инвестиций;
б) изменение прибыли под воздействием изменения объема продаж;
в) увеличение объема продаж;
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г) увеличение прибыли.

13. Выручка от продаж в отчете о финансовых результатах – это (Тема 13):
а) денежная сумма, полученная от покупателей за отгруженную продукцию включающая 
косвенные налоги;
б) денежная сумма, полученная от покупателей за отгруженную продукцию без косвенных 
налогов;
в) стоимость продукции отгруженной покупателю в отпускных ценах без косвенных 
налогов;
г) денежная сумма, полученная от покупателей в виде аванса.

14. Изменение стоимости общего объема имущества организации во времени 
изучается с помощью показателей (Тема 14):
а) структуры;
б) координации;
в) динамики;
г) материалоотдачи.

15. Ликвидный денежный поток определяет (Тема 15):
а) финансовую устойчивость предприятия;
б) ликвидность баланса;
в) величину чистой прибыли;
г) величину прибыли от продаж.

16. Что приравнивают к денежным средствам по степени ликвидности для целей 
анализа (Тема 16)?
а) краткосрочные финансовые активы, которые обращаются в известную денежную сумму 
или погашаются в течение трех месяцев;
б) денежные средства;
в) почтовые марки;
г) краткосрочные финансовые вложения.

17. Какой показатель рассчитывается по формуле «Средняя стоимость дебиторской 
задолженности × количество рабочих дней) / Выручка» (Тема 17)?
а) оборачиваемость денежных активов;
б) срок погашения дебиторской задолженности;
в) рентабельность дебиторской задолженности;
г) ресурсоотдача.

ВАРИАНТ 2
1. Целенаправленность проведения анализа состоит в (Тема 1):
а) оценке выполнения бизнес-плана;
б) оценке факторов увеличения прибыли;
в) реализации системного и комплексного подходов к анализу и оценке производственно-
финансовой деятельности;
г) оценке бюджета продаж.

2. Предметом экономического анализа является (Тема 2):
а) производственно-финансовая деятельность;
б) хозяйственная деятельность;
в) текущая, финансовая и инвестиционная;
г) экономические процессы, в совокупности представляющие хозяйственную деятельность.
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3. Что не относится к принципам финансового анализа (Тема 3)?
а) системность;
б) комплектность;
в) регулярность;
г) периодичность.

4. Что представляет собой горизонтальный анализ (Тема 4)?
а) анализ, в котором представление финансового отчета осуществляется в виде средних 
показателей;
б) анализ влияния отдельных факторов и причин на результативный показатель;
в) оценка изменения показателей отчетности во времени;
г) расчет удельного веса каждой статьи отчетности в общих годовых показателях.

5. Резюме бизнес-плана – это (Тема 5):
а) краткий обзор бизнес-плана;
б) основные разделы бизнес-плана;
в) экономическая эффективность проекта;
г) финансовая составляющая проекта.

6. Что является объектом анализа уровня технологии (Тема 6)?
а) процесс модернизации оборудования;
б) технология производства;
в) техническая вооруженность предприятия;
г) обновление основных фондов.

7. Бюджетный объем продаж организации – 500 т.р., фактический – 450 т.р. 
Нормативная прибыль – 10 т. р. Отклонение прибыли по объему реализации составит 
(Тема 7):
а) 500 т.р., (положительное);
б) 500 т.р., (отрицательное);
в) 5 000 т.р., (положительное);
г) 5 000 т.р., (положительное).

8. К активной части основных производственных фондов относятся (Тема 8):
а) производственные здания;
б) сооружения и передаточные устройства;
в) машины и оборудование;
г) земельные участки.

9. Показатели использования трудовых ресурсов относят к группе показателей оценки 
(Тема 9):
а) сбыта;
б) производства;
в) снабжения;
г) заготовления;

10. Частными показателем материалоемкости не является (Тема 10):
а) энергоемкость;
б) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции;
в) коэффициент соотношения темпов роста, объема производства и материальных затрат;
г) коэффициент использования материалов.
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11. Индивидуальные показатели качества продукции характеризуют (Тема 11):
а) полезность, надежность, эстетичность изделий;
б) сорт, сертификацию, аттестацию продукции;
в) потери от брака, штрафные санкции;
г) доля забракованной продукции.

12. Запас финансовой прочности организации – это разность между (Тема 12):
а) выручкой от реализации и издержками производства;
б) фактическим и безубыточным объемом продаж;
в) прибыли от продаж и издержками производства;
г) чистой прибыли и издержками производства.

13. Какого показателя рентабельности не существует (Тема 13)?
а) рентабельность продаж;
б) рентабельность денежного потока;
в) рентабельность инвестиционной деятельности;
г) все вышеуказанные существуют.

14. Плечо финансового рычага – это (Тема 14):
а) отношение заемного капитала к собственному;
б) отношение собственного капитала к заемному;
в) разница в уровне процентной ставки к прибыльности собственных средств;
г) отношение прибыли к заемному капиталу.

15. Коэффициент финансовой независимости характеризует (Тема 15):
а) соотношение между собственным и заемным капиталом;
б) долю собственного капитала в валюте баланса;
в) долю собственных оборотных средств в валюте баланса;
г) соотношение между заемным капиталом и собственным.

16. К наиболее ликвидным активам относятся (Тема 16):
а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения;
б) денежные средства и дебиторская задолженность;
в) денежные средства и кредиторская задолженность;
г) денежные средства и запасы.

17. Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях 
характеризует (Тема 17):
а) скорость оборота дебиторской задолженности;
б) средний период погашения дебиторской задолженности в днях;
в) активность собственного капитала;
г) пассивность собственного капитала.

ВАРИАНТ 3
1. При применении комплексного подхода (Тема 1):
а) должны учитываться технические, экологические, экономические, организационные, 
социальные, психологические аспекты деятельности;
б) не должны учитываться технические, экологические, экономические, организационные, 
социальные, психологические аспекты деятельности;
в) должны учитываться во взаимосвязи технические, экологические, экономические, 
организационные, социальные, психологические аспекты деятельности;
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г) должны учитываться только технические, экологические, экономические, 
организационные аспекты деятельности.

2. К видам анализа по признаку доступности информации относят (Тема 2):
а) управленческий анализ;
б) анализ исполнения бюджетов;
в) внешний финансовый анализ;
г) маржинальный анализ.

3. На какие группы нельзя разделить элементы собственного капитала (Тема 3)?
а) уставный капитал;
б) располагаемый капитал;
в) потенциальный капитал;
г) временный капитал.

4. Что представляет собой вертикальный анализ (Тема 4)?
а) анализ, в котором представление финансового отчета осуществляется в виде средних 
показателей;
б) анализ влияния отдельных факторов и причин на результативный показатель;
в) оценка изменения показателей отчетности во времени;
г) расчет удельного веса каждой статьи отчетности в общих годовых показателях.

5. Каким основным показателем характеризуются результаты хозяйственной 
деятельности организации (тема 5)?
а) остаток денежных средств на конец периода;
б) величина дебиторской задолженности;
в) величина собственно капитала;
г) прибыль.

6. Коэффициент поточности характеризует (Тема 6):
а) интенсивность загрузки мощностей;
б) безостановочную деятельность предприятия;
в) степень непрерывности производства;
г) модернизацию оборудования.

7. Время размещения заказа представляет собой (Тема 7):
а) интервал времени между моментами размещения заказа и его фактического поступления;
б) время размещения продукции;
в) время повторного размещения продукции на складе;
г) время поступления материалов.

8. Для анализа движения основных производственных фондов используются 
коэффициенты (Тема 8):
а) износа;
б) фондовооруженности;
в) обновления и выбытия;
г) фондоотдачи.

9. Производительность труда – это (Тема 9):
а) количество времени, затраченное на изготовление единицы продукции;
б) способность человека производить за единицу рабочего времени определенный объем 
продукции;
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в) количество продукции (работ, услуг), произведенных в единицу рабочего времени, либо 
затраты рабочего времени на единицу продукции (работ, услуг);
г) увеличение себестоимости продукции.

10. Материалоемкость продукции определяется отношением (Тема 10):
а) стоимости материалов к выручке от продаж;
б) стоимости материалов к среднесписочной численности персонала;
в) выручки от продаж к стоимости материалов;
г) стоимости материалов к прибыли от продаж.

11. Классификация затрат по экономическим элементам является (Тема 11):
а) обязательной для всех организаций;
б) зависит от отраслевой принадлежности;
в) определяется собственником организации;
г) определяется министерством.

12. При анализе объема выпуска продукции и продаж используется совокупность 
стоимостных показателей (Тема 12):
а) объем валовой, товарной и реализованной продукции;
б) номенклатура и ассортимент продукции;
в) себестоимость, прибыль, оборот;
г) качество продукции.

13. Определите величину маржинального дохода на основе следующих данных: 
выручка от реализации продукции – 20 000 тыс. руб.; переменные затраты – 13 тыс. 
руб.; прибыль от продаж – 4 000 тыс. руб. (Тема 13):
а) 16 000 тыс. руб.;
б) 17 000 тыс. руб.;
в) 7 000 тыс. руб.;
г) 3 000 тыс. руб.

14. Наличие в составе активов нематериальных активов характеризует избранную 
организацией стратегию как (Тема 14):
а) финансовую;
б) инвестиционную;
в) инновационную;
г) перспективную.

15. Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется следующим соотношением 
(Тема 15):
а) запасы > собственные оборотные средства;
б) запасы < собственные оборотные средства;
в) запасы + НДС > собственные оборотные средства;
г) запасы > заемные средства.

16. Для анализа долгосрочной платежеспособности рассчитывается (Тема 16):
а) платежный баланс организации;
б) финансовые коэффициенты платежеспособности;
в) эффект финансового рычага;
г) доля собственных оборотных средств.

17. Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается (Тема 17):
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а) выручка / дебиторская задолженность;
б) прибыль / дебиторская задолженность;
в) себестоимость / дебиторская задолженность;
г) дебиторская задолженность / выручка.

ВАРИАНТ 4
1. Динамический подход НЕ предполагает (Тема 1):
а) рассмотрение организации в диалектическом развитии причинно-следственных связей и 
соподчиненности;
б) проведение ретроспективного анализа поведения аналогичных организаций;
в) прогноз развития организации;
г) проведение факторного анализа.

2. Не является видом экономического анализа по методам изучения (Тема 2):
а) комплексный и системный анализ;
б) финансовый анализ;
в) сравнительный анализ;
г) сплошной и выборочный анализ.

3. На этапе создания организации существует (Тема 3):
а) резервный капитал;
б) уставный капитал;
в) нераспределенная прибыль;
г) добавочный капитал.

4. Что представляет собой анализ абсолютных показателей (Тема 4)?
а) анализ, в котором представление финансового отчета осуществляется в виде средних 
показателей;
б) анализ влияния отдельных факторов и причин на результативный показатель;
в) оценка изменения показателей отчетности во времени;
г) оценка возможностей для расчета коэффициентов и определение сопоставимости 
данных.

5. Понятие жизненный цикл продукции означает (Тема 5):
а) срок производства продукции;
б) период продажи продукции на отдельном сегменте рынка;
в) период существования продукции на рынке;
г) срок хранения на складе.

6. Основными показателями, характеризующими уровень организации производства, 
являются (Тема 6):
а) уровень специализации производства;
б) равномерность и ритмичность производства;
в) трудоемкость работ;
г) сложность работ.

7. Функциональный метод классификации запасов позволяет (Тема 7):
а) ранжировать запасы готовой продукции по степени важности и лучше управлять ими;
б) снижать закупочную цену запасов;
в) исполнять бюджет продаж;
г) повышать закупочную цену запасов.
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8. Фондоемкость продукции определяется отношением (Тема 8):
а) среднегодовой стоимости основных средств к выручке от продаж;
б) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной численности персонала;
в) выручки от продаж к среднегодовой стоимости основных средств;
г) среднегодовой стоимости основных средств к прибыли от продаж.

9. На уровень производительности труда влияет (Тема 9):
а) обеспеченность трудовыми ресурсами, уровень организации труда;
б) совершенствование техники и технологии, улучшение организации производства, 
совершенствование организации труда;
в) объем выпуска продукции;
г) численность работающих.

10. Материалоотдача продукции определяется отношением (Тема 10):
а) стоимости материалов к выручке от продаж;
б) стоимости материалов к среднесписочной численности персонала;
в) выручки от продаж к стоимости материалов;
г) стоимости материалов к прибыли от продаж.

11. Периодические расходы являются (Тема 11):
а) переменными;
б) условно-переменными;
в) постоянными;
г) ответ зависит от отраслевой принадлежности организации.

12. Затраты на рубль товарной продукции характеризуют (Тема 12):
а) связь себестоимости и прибыль от продаж;
б) доходы и расходы;
в) объем продаж и себестоимость;
г) прибыль и затраты.

13. С помощью детерминированного факторного анализа прибыли от продаж 
оценивается (Тема 13):
а) динамика формирования финансовых результатов;
б) структура прибыли от продаж;
в) влияние на прибыль изменения основных факторов ее формирования;
г) качество источников формирования прибыли.

14. Увеличение доли собственных средств за счет любого из источников 
финансирования способствует (Тема 14):
а) усилению финансовой устойчивости;
б) ослаблению финансовой устойчивости;
в) не влияет на финансовую устойчивость;
г) увеличению платежеспособности.

15. К факторам, определяющим финансовая устойчивость, относится (Тема 15):
а) ускорение оборачиваемости запасов;
б) наличие большого числа внеоборотных активов;
в) соответствие состава и структуры пассива и актива баланса по абсолютным значениям, 
удельным весам и срокам;
г) ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности.
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16. Платежеспособность характеризуется (Тема 16):
а) уровнем финансовой независимости;
б) степенью ликвидности оборотных активов, которая свидетельствует о ее финансовых 
возможностях покрыть все обязательства всеми активами;
в) наличием основных фондов;
г) уровнем абсолютной ликвидности.

17. Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается (Тема 17):
а) выручка / кредиторская задолженность;
б) прибыль / кредиторская задолженность;
в) себестоимость / кредиторская задолженность;
г) кредиторская задолженность / выручка.

ВАРИАНТ 5
1. По каким направлениям осуществляется комплексный анализ уровня управления 
(Тема 1)?
а) организационной структуры управления;
б) эффективности использования собственного капитала;
в) эффективности использования производственных фондов;
г) технической оснащенности и методов управления.

2. Что является объектом анализа уровня технологии (Тема 2)?
а) процесс модернизации;
б) технология производства;
в) техническая вооруженность предприятия;
г) интенсивность загрузки мощностей.

3. Анализ расходов по обычным видам деятельности проводится по направлениям 
(Тема 3):
а) по структурным элементам и их динамике;
б) анализ производительности труда;
в) анализ коэффициентов выбытия и обновления;
г) по степени влияния изменения отпускных цен.

4. Методической базой установления цены на основе целевой нормы прибыли 
является (Тема 4):
а) финансовый анализ;
б) факторный анализ;
в) маржинальный анализ;
г) управленческий анализ.

5. На какой фазе жизненного цикла продукции достигается максимальное увеличение 
спроса на нее (Тема 5)?
а) фаза «рост»;
б) фаза «зрелость»;
в) фаза «насыщение»;
г) фаза «перепроизводства».

6. Система анализа уровня организации и управления включает (Тема 6):
а) уровень технологии производства;
б) качество выпускаемой продукции;
в) уровень управления предприятием;
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г) квалификационный уровень кадров.

7. Ежедневно в производственном процессе используется 10 ед. запасов. Время 
выполнения заказа - 15 дней. Заказ следует оформить в соответствии с 
производственной программой в размере (Тема 7):
а) 15 ед.;
б) 200 ед.;
в) 150 ед.;
г) 80 ед.

8. Коэффициент износа рассчитывается как отношение (Тема 8):
а) стоимости начисленной амортизации основных средств к их первоначальной стоимости;
б) остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости;
в) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на конец года;
г) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на начало периода.

9 . Какой фактор, влияющий на среднегодовую выработку одного рабочего, является 
интенсивным (Тема 9)?
а) количество работников;
б) качество материалов;
в) среднечасовая выработка одного рабочего;
г) удельный вес работающих в общей численности персонала.

10. Какие показатели использования материалов относятся к интенсивным (Тема 10)?
а) производительность труда;
б) материалоотдача;
в) фондоотдача;
г) себестоимость продукции.

11. Затраты на оплату труда являются (Тема 11):
а) экономическим элементом;
б) статьей калькуляции;
в) постоянными;
г) основными расходами.

12. Опережение темпов роста валовой прибыли в сравнении с выручкой от продаж 
свидетельствует об (Тема 12):
а) активной маркетинговой политике организации;
б) расширении рынков;
в) эффективном управлении затратами и себестоимостью продукции;
г) ускоренном применении инновационных технологий.

13. Оценка качества прибыли с точки зрения кредитов производится по (Тема 13):
а) удельному весу расходов на рекламу, НИОКР и т.д. в выручке;
б) удельному весу прибыли от реализации в общем финансовом результате;
в) соотношению рыночной цены акции к доходу на одну акцию;
г) удельному весу дивидендных выплат в чистой прибыли.

14. Анализ структуры пассива баланса необходим для (Тема 14):
а) оценки рациональности формирования источников финансирования деятельности 
организации и ее рыночной устойчивости;
б) расчета коэффициентов оборачиваемости активов;
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в) оценки динамики изменения валюты баланса;
г) оценки структуры актива баланса.

15. Нормативное значение коэффициента финансовой независимости (автономии) 
равняется (Тема 15):
а) К< 0,5;
б) К > 0,7;
в) К < 0,1;
г) К < 0,8.

16. Коэффициент финансирования (платежеспособности) рассчитывается (Тема 16):
а) собственный капитал / заемный капитал;
б) заемный капитал / собственный капитал;
в) собственный капитал / внеоборотные активы;
г) заемный капитал / внеоборотные активы.

17. К составляющим экономического потенциала НЕ относится (Тема 17):
а) рыночный потенциал;
б) трудовой потенциал;
в) производственный потенциал;
г) финансовый потенциал.
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к зачету по дисциплине «Экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности организации (предприятия)» обучающемуся рекомендуется:

1.  повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и 
материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в 
лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов 
и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Комплексный 
экономический  анализ  организации».  Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций 
наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2.  при  изучении  основных  и  дополнительных  источников  информации  в  рамках 
выполнения заданий на  зачете  особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, 
графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, 
в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3.  при  изучении  основных  и  дополнительных  источников  информации  в  рамках 
выполнения заданий на  зачете (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) 
особое  внимание  необходимо  обращать  на  наличие  в  тексте  словосочетаний  вида  «во-
первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), 
так  как  эти  признаки,  как  правило,  позволяют  структурировать  ответ  на  предложенное 
задание.  Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки,  схемы и т.  п.  для более краткого,  наглядного и удобного 
восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте  лекций  –  это  позволит 
оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для  подготовки  к 
зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как 
это  признаки  выражения  главных  мыслей  и  выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту, 
разделу).  В  отдельных  случаях  выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью 
построить  (восстановить,  воссоздать)  ответ  на  поставленный  вопрос  (задание),  так  как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 
направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 
работы по дисциплине «Антикризисное управление предприятием» в рамках подготовки и 
защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольной работы в виде реферата,  требования к его оформлению, а  также порядок 
защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата
Написание  реферата  практикуется  в  учебном  процессе  в  целях  приобретения 

студентом  необходимой  профессиональной  подготовки,  развития  умения  и  навыков 
самостоятельного  научного  поиска:  изучения  литературы  по  выбранной  теме,  анализа 
различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,  выделения  главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 
наиболее  сложные  проблемы  дисциплины,  учится  лаконично  излагать  свои  мысли, 
правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 
краткое  изложение  содержания  книги,  статьи,  исследования,  а  также  доклад  с  таким 
изложением».

Различают два вида реферата: 
 репродуктивный –  воспроизводит  содержание  первичного  текста  в  форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 
информация  в  обобщённом  виде,  иллюстрированный  материал,  различные  сведения  о 
методах  исследования,  результатах  исследования  и  возможностях  их  применения.  В 
реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

 продуктивный –  содержит  творческое  или  критическое  осмысление 
реферируемого  источника  и  оформляются  в  форме  реферата-доклада  или  реферата-
обзора.  В  реферате-докладе,  наряду  с  анализом  информации  первоисточника,  дается 
объективная  оценка  проблемы,  и  он  имеет  развёрнутый  характер.  Реферат-обзор 
составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 
зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата. 

Выбор темы реферата
Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  реферата  из  рекомендованного 

преподавателем  дисциплины  списка.  Выбор  темы  должен  быть  осознанным  и 
обоснованным  с  точки  зрения  познавательных  интересов  автора,  а  также  полноты 
освещения темы в имеющейся научной литературе. 

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 
с  преподавателем  студенту  предоставляется  право  самостоятельно  предложить  тему 
реферата,  раскрывающую  содержание  изучаемой  дисциплины.  Тема  не  должна  быть 
слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 
приложений) не позволит раскрыть ее. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 
по  данной  проблеме,  постепенно  переходя  к  узкоспециальной  литературе.  При  этом 



следует  сразу  же  составлять  библиографические  выходные  данные  используемых 
источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы). 

На  основе  анализа  прочитанного  и  просмотренного  материала  по  данной  теме 
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с  пометками, собственными 
суждениями  и  оценками.  Предварительно  подобранный  в  литературных  источниках 
материал может превышать необходимый объем реферата. 

Формулирование цели и составление плана реферата
Выбрав  тему  реферата  и  изучив  литературу,  необходимо  сформулировать  цель 

работы и составить план реферата.
Цель –  это  осознаваемый  образ  предвосхищаемого  результата.  Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 
чтобы  ориентироваться  на  нее  в  ходе  исследования.  Формулирование  цели  реферата 
рекомендуется  осуществлять  при  помощи  глаголов:  исследовать,  изучить, 
проанализировать,  систематизировать,  осветить,  изложить  (представления,  сведения), 
создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь  с  целью дальнейшей  работы,  параллельно  необходимо  думать  над 
составлением  плана,  при  этом  четко  соотносить  цель  и  план  работы.  Правильно 
построенный  план  помогает  систематизировать  материал  и  обеспечить 
последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:
Титульный лист. 
Оглавление (план, содержание).
Введение.
1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть

2. (полное наименование главы).
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (выводы).
Библиография (список использованной литературы).
Приложения (по усмотрению автора). 
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.
Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата. 
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 
краткая  характеристика  с  точки  зрения  полноты  освещения  избранной  темы.  Объем 
введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата  может  быть  представлена  двумя  или  тремя  главами, 
которые могут включать 2-3 параграфа (пункта). 

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 
источниках,  раскрываются  все  пункты  плана  с  сохранением  связи  между  ними  и 
последовательности перехода от одного к другому. 

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 
цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 
обязательны ссылки  на  первоисточники,  т.  е.  на  тех  авторов,  у  которых  взят  данный 
материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 
и пр. 



Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 
в  тексте  не  допускается,  кроме  общеизвестных  сокращений  и  аббревиатуры.  Каждый 
раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы).  В этой части обобщается изложенный в основной части 
материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 
автор  реферата  из  работы  над  ним.  Выводы  делаются  с  учетом  опубликованных  в 
литературе  различных  точек  зрения  по  проблеме,  рассматриваемой  в  реферате, 
сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 
превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 
использованная  для  написания  реферата  литература,  периодические  издания  и 
электронные  источники  информации.  Список  составляется  согласно  правилам 
библиографического описания. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата
Рефераты,  как  правило,  требуют  изучения  и  анализа  значительного  объема 

статистического  материала,  формул,  графиков  и  т.  п.  В  силу  этого  особое  значение 
приобретает правильное оформление результатов проделанной работы. 

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 
не  допускаются.  Текст  работы оформляется  на  листах  формата  А4,  на  одной стороне 
листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 
компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 
14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст  реферата  должен  быть  разбит  на  разделы:  главы,  параграфы  и т. д. 
Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится.

Таблицы
Таблицы  по  содержанию  делятся  на  аналитические  и  неаналитические. 

Аналитические  таблицы  являются  результатом  обработки  и  анализа  цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 
текст  словами:  «таблица  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что…»,  «таблица  позволяет 
заключить, что…» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 
данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после  первого  упоминания  о  них  в  тексте  таким образом, 
чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая  таблица  должна  иметь  нумерационный  и  тематический  заголовок. 
Тематический  заголовок  располагается  по  центру  таблицы,  после  нумерационного, 
размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 
арабскими  цифрами  номера  таблицы.  Нумерация  таблиц  сквозная  в  пределах  каждой 
главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 
на  номер  таблицы  в  главе  по  порядку  (например:  «Таблица  2.2»  –  это  значит,  что 
представленная таблица вторая во второй главе).



Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 
должно  быть  одинаковым.  Если  данные  отсутствуют,  то  в  графах  ставят  знак  тире. 
Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 
различных  значений  одного  и  того  же  наименования  показателя  должно  быть 
одинаковым.

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на  другую 
страницу,  при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а  над 
переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 
работе  несколько  таблиц,  то  после  слов  «Продолжение»  или  «Окончание»  указывают 
номер  таблицы,  а  само  слово  «таблица»  пишут  сокращенно,  например: 
«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1». 

На  все  таблицы  в  тексте  реферата  должны  быть  даны  ссылки  с  указанием  их 
порядкового номера, например: «…в табл. 2.2».

Формулы
Формулы  –  это  комбинации  математических  знаков,  выражающие  какие-либо 

предложения. 
Формулы,  приводимые  в  реферате,  должны  быть  наглядными,  а  обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам.
Пояснения  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует  приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле.  
Значение каждого символа и числового коэффициента дается с  новой строки.  Первую 
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы  и  уравнения  следует  выделять  из  текста  свободными  строками.  Если 
уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:).

Формулы  нумеруют  арабскими  цифрами  в  пределах  всей  курсовой  работы 
(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 
пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 
в круглых скобках. 

В  тексте  ссылки на  формулы приводятся  с  указанием их  порядковых номеров, 
например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации
Иллюстрации  позволяют  наглядно  представить  явление  или  предмет  такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.
Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.
Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и  без  соблюдения  масштаба  основную  идею  какого-либо  устройства,  предмета, 
сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма  –  один  из  способов  изображения  зависимости  между  величинами. 
Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для  построения  линейных  диаграмм  используется  координатное  поле.  По 
горизонтальной  оси  в  изображенном масштабе  откладывается  время  или  факториальные 
признаки,  на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 
размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 
– в результате получается ломаная линия.

На  столбиковых  диаграммах  данные  изображаются  в  виде  прямоугольников 
(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 
(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.



Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 
которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График –  это  результат  обработки  числовых  данных.  Он  представляет  собой 
условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 
линии.

Количество  иллюстраций  в  работе  должно  быть  достаточным  для  пояснения 
излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 
них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 
по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 
центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 
«Рис. 1.1»  (первый  рисунок  первой  главы).  Ссылки  на  иллюстрации  в  тексте  реферата 
приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1».

При  необходимости  иллюстрации  снабжаются  поясняющими  данными 
(подрисуночный текст).

Приложения
Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 
По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 
помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 
положения,  результаты  промежуточных  расчетов,  типовые  проекты,  имеющие 
значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 
в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 
содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 
новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 
номер  приложения.  Если  в  реферате  больше  одного  приложения,  их  нумеруют 
последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое  приложение  должно  иметь  заголовок,  который  помещают  ниже  слова 
«Приложение» над текстом приложения, по центру.

При  ссылке  на  приложение  в  тексте  реферата  пишут  сокращенно  строчными 
буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 
нумерацией листов.  Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 
общий объем страниц реферата.

Библиографический список
Библиографический  список  должен  содержать  перечень  и  описание  только  тех 

источников, которые были использованы при написании реферата.
В  библиографическом  списке  должны  быть  представлены  монографические 

издания  отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы  профессиональной 
периодической  печати  (экономических  журналов,  газет  и  еженедельников), 
законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 
обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 
изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 
демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 
источников  является  алфавитный.  Работы одного  автора  перечисляются  в  алфавитном 
порядке  их  названий.  Исследования  на  иностранных  языках  помещаются  в  порядке 
латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже  приводятся  примеры  библиографических  описаний  использованных 
источников.
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Актуальные  проблемы  экономики  и  управления:  сборник  научных  статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.
Статья из сборника
Данилов А. Г.  Система  ценообразования  промышленного 

предприятия // Актуальные  проблемы  экономики  и  управления: сб.  научных  статей. 
Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты
Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки
Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 
а  также  при  необходимости  адресовать  читателя  к  трудам,  в  которых рассматривался 
данный вопрос.

Ссылки  должны  быть  затекстовыми,  с  указанием  номера  соответствующего 
источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 
списком и соответствующей страницы. 

Пример оформления затекстовой ссылки
Ссылка  в  тексте:  «Под  трансакцией  понимается  обмен  какими-либо  благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].
В списке использованных источников:
10.  Сухарев О. С.  Институциональная  экономика:  учебник  и  практикум  для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).
Порядок защиты реферата.
1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.
2.Ответы студента на вопросы преподавателя.
3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
 Готовясь  к  защите  реферата,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить  главное,  что  наиболее  важно  для  понимания  материала  в  целом,  иначе  вы 
сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 
следует отбирать примеры и иллюстрации.



 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 
при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела,  и  что при этом вам обязательно нужно доказать  важность  данного раздела  и 
заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 
ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 
ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 
его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 
правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 
принцип  экономности  мышления,  а  не  высказывать  без  разбора  все,  что  вы  можете 
сказать.

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 
не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1.Международная безопасность России.
2.Национальная безопасность России.
3.Безопасность субъекта Российской Федерации.
4.Военная безопасность государства.
5.Политическая безопасность государства.
6.Духовно-нравственная безопасность страны.
7.Социальная безопасность России.
8.Теневая экономика как угроза экономической безопасности России.
9.Национальные экономические интересы и приоритеты.
10.Глобальные угрозы экономической безопасности страны.
11.Влияние стихийных бедствий и катастроф на национальную экономику.
12.  Межнациональные  и  межрелигиозные  конфликты,  как  угроза  национальной 

безопасности.
13.Последствия коррупции для экономического развития страны.
14.Территориальная  экспансия  других  государств  как  угроза  национальной 

экономике.
15.Международный терроризм и экономическая безопасность государства.
16.Механизм обеспечения национальной экономической безопасности.
17.  Предупреждение  и  ликвидация  чрезвычайных  ситуаций,  преодоление  их 

последствий.
18. Научно-технический потенциал, как фактор устойчивости экономики страны.



19.Проблемы  подготовки  высококвалифицированных  специалистов  и  «утечки 
мозгов».

20.Физическое здоровье нации и экономическая безопасность.
21.Демографический  кризис  как  фактор,  влияющий  на  экономическую 

безопасность.
22.Имущественная дифференциация населения и повышение уровня бедности как 

угроза экономической безопасности страны.
23.Деформированность  структуры  российской  экономики  как  угроза 

экономической безопасности страны.
24.Неравномерность  социально-экономического  развития  регионов,  как  угроза 

экономической безопасности страны.
25.Криминализация  общества  и  хозяйственной  деятельности,  как  угроза 

экономической безопасности страны.
26.Продовольственная безопасность субъекта России.
27.Минерально-сырьевая безопасность России.
28.Транспортная безопасность России.
29.Энергетическая безопасность России.
30.Национальная  платежно-расчетная  система,  как  элемент  экономической 

безопасности страны.
31.Задачи и функции ООН в обеспечении экономической безопасности государств.
32.Задачи и функции международных региональных организаций в  обеспечении 

экономической безопасности государств.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемая компетенция: ПК-1.7, ПК-1.9

Знать: 
- понятия и принципы инвестиционной деятельности, анализа, планирования и оценки 

результатов; 
-  состав  экономической  и  управленческой  отчетности  предприятий  и  требования  к 

информационному  обеспечению  анализа  и  планирования  показателей  деятельности 
предприятия; 

-  теоретические  основы  и  типовые  методики  оценки  и  анализа  в  инвестиционной 
деятельности с учетом нормативно-правового регулирования; 

-  основные  факторы  внешней  и  внутренней  среды,  влияющие  на  экономические 
процессы и показатели деятельности предприятий; 

- экономическую сущность и содержание инвестиций и инвестиционной деятельности; 
- методы ситуационного анализа и их роль в принятии инвестиционных решений; 
-  исходные  понятия  и  алгоритмы,  используемые  для  разработки  критериев  оценки 

инвестиционных проектов; 
-  методы  оценки  эффективности  вложений  в  реальные  и  финансовые  инвестиции, 

формирования и управления инвестиционным портфелем; 
- основы финансирования капитальных вложений; 
Уметь: 
-  применять понятийно-категорийный аппарат, основные принципы инвестиционной 

деятельности; 
- использовать полученные знания в своей практической деятельности; 
- анализировать экономические процессы, происходящие в инвестиционной сфере; 
- оценить тенденции и перспективы развития инвестиционной деятельности; 
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании; 



-  оценивать  экономическую целесообразность  инвестиционных проектов,  используя 
критерии, основанные на дисконтированных и учетных оценках; 

- сравнивать альтернативные инвестиционные проекты; 
-  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных,  необходимых  для  расчетно-

экономической деятельности; 
-  применять на практике методы инвестиционного анализа,  планирования и оценки 

показателей различных направлений деятельности предприятий; 
-  определять критерии оценки и выбора альтернативных вариантов инвестирования, 

финансирования, организации определенных направлений деятельности. 
Владеть: 
- навыками системного подхода к анализу проблем и процессов в рамках деятельности 

организаций; 
- навыками расчета экономических, социально-экономических показателей и оценки 

результатов,  характеризующих деятельность  хозяйствующих субъектов  на  основе  типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы; 

- методическими основами оценки и анализа рисков; 
- навыками целостного подхода к анализу инвестиционной деятельности; 
- методами оценки инвестиционных проектов.

Критерии оценивания:
правильность представления материала, 
всесторонность и глубина представления материала (полнота), 
качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов), 
наличие выводов, 
эстетическое оформление работы.

Правила оценивания:
Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:
5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 
3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Антикризисное  управление  на 
предприятии»  обращают  внимание  студента  на  главное,  существенное  в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 
облегчают подготовку к сдаче экзамена. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Антикризисное управление на предприятии» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Предмет и методы антикризисного управления
Предмет и методы антикризисного управления.  Понятие кризиса,  разновидности 

кризисов,  причины  их  возникновения.  Кризисы  на  макро  и  микроуровнях  развития 
экономики. Генезис и эволюция механизма банкротства.

Тема  2.  Понятие  кризиса,  разновидности  кризисов,  причины  их 
возникновения. Кризисы на макро- и микроуровнях развития экономики

Банкротство  в  рыночном  хозяйстве.  Предпринимательские  риски  и 
прогнозирование  банкротства  предприятий.  Основные  процедуры  банкротства 
предприятий.  Роль  государства  в  регулировании  экономики  в  кризисных  ситуациях. 
Основные  задачи  в  управлении  фирмой  в  предкризисной  и  кризисной  ситуациях. 
Стратегия и тактика в управлении фирмой в кризисной ситуации. Международный опыт 
антикризисного  регулирования.  Плановая  экономическая  система  и  методы  решения 
долговых проблем предприятий.

Тема 3. Генезис и эволюция механизма банкротства.
Институт  несостоятельности  (банкротства)  гражданина  понятие  и  функции. 

Генезис института несостоятельности (банкротства) гражданина в российской правовой 
системе.   Начало  функционирования  института  несостоятельности  (банкротства) 
гражданина  в  системе  российского  права.  Условия,  влияющие  на  процессы 
функционирования института несостоятельности (банкротства) гражданина в Российской 
Федерации.   Отличительные  особенности  института  несостоятельности  (банкротства) 
гражданина  в  системе  российского  права.  Роль  института  несостоятельности 
(банкротства)  гражданина в  регулировании и  обеспечении частноправовых и  правовой 
охране  публичных  интересов.  Внутренняя  структура  института  несостоятельности 
(банкротства) гражданина в системе российского права.

Тема  4.  Плановая  экономическая  система  и  методы  решения  долговых 
проблем предприятий.

Законодательство о банкротстве в период военного коммунизма и нэпа. Социально-
экономические причины отсутствия несостоятельности предприятий в советский период. 
Характер неплатежеспособности при капитализме и социализме. Неплатежеспособные и 
планово-убыточные предприятия. Понятие планово-убыточных предприятий, причины их 
возникновения и отраслевая структура. Методы решения долговых проблем убыточных и 
планово-убыточных предприятий в СССР.

Тема 5. Банкротство в рыночном хозяйстве.
Становление и развитие института банкротства. Особенности функционирования 

института банкротства на современном этапе. Методологические проблемы банкротства. 
Основные причины банкротства субъектов предпринимательской деятельности. Реальное 
банкротство  организации.  Временное,  условное  банкротство. Преднамеренное 
(умышленное)  банкротство.  Фиктивное банкротство. Стадии банкротства  (финансового 
кризиса) организаций (предприятии). 

Тема  6.  Предпринимательские  риски  и  прогнозирование  банкротства 
предприятий.

Экономическая  природа  предпринимательства  и  его  организационно -  правовые 
формы. Общетеоретическое представление о природе рисков. Предпринимательский риск: 
понятие,  факторы  возникновения  и  функции.  Система  прогнозирования  и  оценки 
предпринимательских рисков.  Анализ рисков в деятельности предприятия.  Финансовая 

5



среда  предпринимательства.  Система  управления  рисками  в  предпринимательской 
деятельности

Тема 7. Основные процедуры банкротства предприятий.
Основные признаки банкротства юридического лица. Кто может начать процедуру 

банкротства юр. лица. Основные этапы банкротства – цели и взаимосвязи. Наблюдение. 
Финансовая  санация.  Внешнее  управление.  Конкурсное  производство.  Мировое 
соглашение. Скрытая стадия. Стоимость процедуры банкротства юридического лица. В 
каких случаях возможна упрощенная процедура банкротства.  Последствия банкротства 
юридического лица. Последствия признания несостоятельности юр. лица

Тема 8. Роль государства в регулировании экономики в кризисных ситуациях.
Формирование правовой и регулирующей основы для защиты прав собственности, 

эффективной  предпринимательской  деятельности  и  деятельности  других  рыночных 
структур.  Инвестиции  в  человеческие  ресурсы,  которые  выражаются  в  быстром росте 
производительности  труда,  в  высокой  отдаче  образования,  во  внедрении  новых 
технологий.  Формирование  конкурентоспособной  микроэкономики,  где  соблюдается 
финансовая дисциплина цены, которую определяет рынок и они, являются сигналом для 
действия правительства.  Создание условий для стабильной макроэкономики способной 
противостоять экономическим колебаниям, эффективно использовать капитал, усреднять 
норму прибыли. Обеспечивать глобальные связи на основе соответствия международным 
стандартам,  привлечения  иностранных  инвестиций,  получения  прибыли  от  внешней 
торговли.  Основные  виды  государственного  регулирования  кризисных  ситуаций: 
нормативно-законодательная  деятельность  на  основе  Конституции РФ и  Гражданского 
Кодекса  Российской  федерации.  Финансовое  регулирование.  Бюджетная  политика 
государства.  Способы  выхода  из  кризисной  ситуации  финансовой  системы: 
восстановление утраченных сбережений, стимулирование привлечения новых накоплений 
граждан  в  банки  и  небанковские  финансовые  институты,  привлечение  прямого  и 
портфельного  иностранного  капитала  и  внешние  заимствования,  учет  и  переучет 
векселей; производство. 

Тема 9. Основные задачи в управлении фирмой в предкризисной и кризисной 
ситуациях. Стратегия и тактика в управлении фирмой в кризисной ситуации.

Финансы предприятия  и  проблемы возникновения  кризисных ситуаций.  Анализ 
финансово-хозяйственной  деятельности  и  диагностика  устойчивости  предприятия. 
Структура  и  содержание  процедур  финансового  оздоровления.  Содержание  плана 
финансового оздоровления. Восстановление системы расчетов и денежного обращения с 
хозяйствующими субъектами, стимулирование денежных расчетов при сделках. Риски в 
хозяйственной  деятельности,  методы  расчета  и  обоснования  допустимых  пределов. 
Оценка инвестиционной привлекательности несостоятельного предприятия. Организация 
системы  управления  финансами.  Структура  и  содержание  финансового  плана 
предприятия. Система бюджетирования предприятия. Стратегическое планирование при 
антикризисном  управлении:  этапы  системного  подхода  и  функции.  Этапы  технологии 
адаптивного планирования и подсистемы разработки планов.  Понятие декомпозиции и 
применения  «дерева  целей»  для  понимания  сложных  проблем  антикризисного 
управления.  Определение  генеральной  целей  и  цели  предприятия.  Выбор  стратегий 
достижения  целей  и  определение  ключевых  задач,  стоящих  перед  предприятием  в 
условиях кризиса. Система планов предприятия. Понятие и основные функции маркетинга 
при антикризисном управлении предприятием. Стратегический и оперативный маркетинг. 
Понятие и основные функции маркетинга при антикризисном управлении предприятием. 
Этапы  разработки  ценовой  стратегии:  виды  цен,  методы  исследования  коньюнктуры 
рынка и определения цен.
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Тема 10. Международный опыт антикризисного регулирования.
«Новый  курс»  Ф.Д.  Рузвельта  –  эффективная  программа  выхода  экономики  США  из 
кризиса 30-х годов ХХ века. Программа антикризисного развития экономики Германии в 
1948  году  и  ее  характеристика.  Комплексный  подход  к  возрождению  социально-
экономического  развития  Японии в  1945  -1947гг.  Меры  по  стабилизации  экономики 
Японии  (1948-1952  гг.).  Развитие  методов  управления  в  процессе  восстановления 
японской  экономики  («Самурайский  натиск»  60-е  гг.).  Антикризисные  аспекты 
государственного  управления  в  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  во  второй 
половине  ХХ  века.  Опыт  ведущих  фирм  развитых  стран  по  преодолению  кризисных 
тенденций.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
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словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 
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С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 
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Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 
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2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.
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Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:
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1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
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Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 

22



ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Антикризисное управление 
на предприятии» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Финансовый 
менеджмент».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 

работы по дисциплине «Противодействие коррупции и кадровая безопасность» в рамках 

подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения,  комплект  вариантов 

контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы в виде расчетной работы практикуется в учебном 

процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа представленных материалов, обобщения материала, выделения 

главного,  формулирования  выводов,  а  также  принятия  нестандартного  решения  и 

аргументации собственной точки зрения. 

Расчетная работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 

полевого  исследования  рынка  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по 

исследуемой  проблеме,  выработка  собственного  решения  поставленной  задачи  и  его 

аргументацию.

Тема контрольной работы – «Прогнозирование рыночной доли на конкурентном 

рынке».  Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание  в  виде  результатов 

анкетирования  покупателей.  Студенту  необходимо  обработать  анкету,  рассчитать 

необходимые показатели, сделать прогноз долей рынка, оформить и наглядно представить 

полученные результаты и сделать окончательные выводы.  

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1 
Запишите в таблицу, какие ассоциации вызывает у вас проблема «власть и коррупция» 
(«продажность властей», «продажная политика» и пр.).  Укажите из перечисленного то, 
что прежде всего приходит вам на память. 

 

 Ассоциации  
Страна  
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Кинофильм  
Политик  
Исторический деятель  
Партия  
Чувство  
Пословица, поговорка  

 

Задание 2. 
Изучите источник и сформулируйте не менее пяти выводов о положении в нашей 

стране, связанном с коррупцией, и об отношении граждан к этому явлению. 
Источник:  Международная  организация  Transparency  International (Центр 

антикоррупционных  исследований)  [Электронный  ресурс]  URL: 
http://www.transparency.org  .  r  u  провела  социологическое  исследование  проблемы 
коррупции и отношения к ней граждан РФ. 

 Принято  считать,  что  большинство  граждан  России  толерантно  относится  к 
коррупции и не слишком обращает на нее внимание, считая ее неизбежным злом. Однако 
данные проведенного исследования показывают: граждане России видят рост коррупции и 
крайне негативно относятся к этой тенденции. При этом людей, которые считают, что те 
меры,  которые  принимает  правительство  по  обузданию  коррупционных  проявлений, 
эффективны,  по-прежнему  не  так  много.  Так,  в  2015  г.  эффективными 
антикоррупционные действия российской власти считало 22% опрошенных, а в 2016 году 
– 24%. При этом 48% граждан ответили, что за последние три года уровень коррупции 
повысился. 

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос*  
«Как Вы считаете, насколько изменился уровень коррупции в России в последние 

три года?»  
Значительно повысился 29,7 

Немного повысился 17,9 

Остался на том же уровне 35,3 

Немного понизился 6,8 

Сильно понизился 0,8 

Не знаю, нет ответа 9,5 
* Здесь и далее ответы даны в процентах. 
Таблица 2. Распределение ответов на вопрос   

«Как бы Вы оценили действия нынешнего правительства, направленные на борьбу с коррупцией?» 
Очень эффективные 5,6 

Скорее эффективные 18,4 

Как эффективные, так и неэффективные 20,1 

Скорее неэффективные 23,8 

Совсем неэффективные 24,6 

Не знаю, нет ответа 7,6 
 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос   
«Как Вы думаете, кто наиболее эффективно может бороться с коррупцией в России?» 

Лидеры государства 22,6 

Бизнесмены и предприниматели 3,9 

Общественные организации 5,0 
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Средства массовой информации 8,1 

Международные организации (Мировой Банк, Международный 
валютный фонд и др.) 

6,5 

Никто 42 

Не знаю 11,8 
 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос   
«Приходилось ли Вам или кому-то из членов Вашей семьи за последние 12 месяцев давать 
взятку в каком-либо виде следующим институтам/организациям?» 

 
Да Нет 

Не знаю, нет 
ответа 

Образование 18,3 79,8 1,8 

Суды 17,7 81,3 1,1 

Медицинское обслуживание 20,7 76,5 2,9 

Правоохранительные органы, милиция 27,7 70,4 1,9 

Регистрационные органы: регистрация рождения, 
брака, проживания, получение разрешений и т. д. 

8,6 89,8 1,5 

Коммунальные службы 3,3 95,5 1,2 

Налоговые службы 5,9 92,1 2 

Земельные службы 20,2 79,3 0,5 

Таможня 10,9 88,0 1,1 

 

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос  
«Согласны  ли  Вы  со  следующим  утверждением:  Простые  граждане  могут  помочь 
победить коррупцию?» 
Полностью согласен 9,3 

Согласен 24,1 

Не согласен 41,4 

Совершенно не согласен 25,1 
 

Задание 3 
Какие чувства вызывали у Вас данные, полученные Transparency International? Запишите 
ваши ответы в соответствующие графы таблицы: 

 

Данные, которые больше всего 
огорчили 

Данные, которые удивили Данные, которые 
вызывают надежду 

   

 

Задание 4 
1. На основании лингвистических материалов определите широкий и узкий смысл 

использования термина «коррупция».  
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2. Какое толкование в большей степени характерно для русского языка?  
3. Согласны  ли  вы  с  утверждением,  что  «коррупция  –  это  разложение  всего 

общества»? Аргументируйте свой ответ. 
 

 Современное значение термина «коррупция» 

Итальянский язык corruzione: 

- порча, разложение, гниение; развращенность, испорченность; 

- подкуп (corruzione di pubblico ufficiale — подкуп должностного лица); 

- развращение,  совращение  (corruzione  di  minorenni  —  совращение 
малолетних) 

Английский язык corruption: 

- порча, гниение, распад, разложение, упадок; 

- порочность, развращенность (моральное разложение); 

- изменение, искажение (информации, текста); 

- развращение; разлагающий фактор. глагол to corrupt: 

- развращать, разлагать; разлагаться (о человеке, обществе, государстве 
и т. п.); — подкупать, давать взятку; - гноить, портить (мясо, фрукты, 
другие органические вещества); 

- гнить, разлагаться (об органических веществах); 

- искажать (язык, текст и т. п.) 

Русский язык (слово 
«коррупция» вошло в 
употребление лишь в 
конце 1980-х гг., до этого 
использовались слова 
«взяточничество», 
«злоупотребление 
служебным 
положением»)  

коррупция: 

- продажность  общественных  и  политических  деятелей, 
должностных лиц, государственных чиновников (Словарь иностранных 
слов); 

- подкуп,  соблазнение,  развращение  взятками  должностных  лиц 
(Толковый  словарь  русского  языка  Ушакова), -  подкуп  взятками, 
продажность  должностных  лиц,  политических  деятелей  (Словарь 
русского языка Ожегова) 

 

Задание 5. 
Обсудите в группах, какой вред приносит обществу коррупция и к каким опасным 

последствиям  она  ведет.  Представьте  результаты  своего  обсуждения  на  практическом 
занятии. 

Можете использовать следующую информацию: 
 В  Италии  после  проведения  антикоррупционной  операции  «Чистые  руки» 

государственные затраты на строительство дорог сократились на 20%. 
 Томас Гоббс писал, что коррупция «есть корень, из которого вытекает во все 

времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам». 
 
Задание 6. 
Прочитайте  источники  №  1-4.  Познакомьтесь  с  изложенными  в  них  фактами. 

Можно  ли  сказать,  что  в  представленных  ситуациях  имеет  место  коррупция? 
Аргументируйте свои ответы. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 

25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 

шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 

интервал 1,5.

Рекомендуемый  объем  работы  –  до  10  страниц.  Титульный  лист  работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. 

В  конце  работы  в  обязательном  порядке  должны  быть  представлены  окончательные 

выводы. 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.

2.Ответы студента на вопросы преподавателя.

3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

 Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

  Вступление  должно  быть  очень  кратким  –  1-2  фразы  (если  вы  хотите 

подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса,  то не говорите,  что он 

сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой 

темы,  и  что  при  этом  вам  обязательно  нужно  доказать  важность  данного  раздела  и 

заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
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 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.9.:  Способен  обеспечить  правовую  защиту  экономической  безопасности 

предприятия.

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).
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Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания для обучающихся по дисциплине «Противодействие коррупции и 
кадровая  безопасность»  обращают  внимание  студента  на  главное, 
существенное  в  изучаемой  дисциплине,  помогают  выработать  умение 
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анализировать  явления  и  факты,  связывать  теоретические  положения  с 
практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Экономика организации (предприятия)» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка к зачету.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема  1.  Содержание  и  сущность  коррупции  как  социально-
правового явления

Феноменология коррупции в предметной сфере деятельности.
Уровни  восприятия  коррупции:  бытовой,  научный,  практический. 

Позитивные, негативные и нейтральные аспекты коррупции. Многообразие 
научных определений коррупции.

Виды коррупции. Низовая и верхушечная коррупция. Классификации 
коррупции  по  иным  основаниям:  (по  механизму  проявления  в  сферах 
жизнедеятельности; по механизму действия; по источнику взаимодействия и 
т.д.).  Проблема  определения  коррупции.  Признаки  коррупции  как 
социально-  правового  явления:  историческая  изменчивость,  социальная  и 
правовая природа, общественная опасность, массовость, выгодность и др.

Основные  количественные  и  качественные  показатели  коррупции. 
Состояние  коррупции.  Уровень  преступности.  Структура  и  динамика 
коррупции.

Понятие и причины латентной коррупции. Методы оценки коррупции. 
Основные современные тенденции коррупции.

Тема 2. Причины и условия коррупции
Общая  характеристика  механизма  детерминации.  Понятие  и  виды 

детерминант коррупции. Объективные противоречия общества как источник 
детерминации.

Понятие  причин  коррупции  и  их  социальная  обусловленность. 
Понятие условий коррупции и их связь с причинами.

Классификация  причин  и  условий  преступности:  по  механизму 
действия, уровню функционирования, содержанию, природе возникновения, 
по источнику взаимодействия.

Причины  и  условия  коррупции.  Факторы,  стимулирующие  рост 
коррупции.  Особенности  переходных  периодов  в  развитии  государства  и 
коррупция. Причины роста и развития коррупции в Российской Федерации.

Последствия  коррупции.  Позитивные  и  негативные  последствия 
коррупции:  экономика,  социальная  сфера,  политика.  Соотношение 
позитивных и негативных последствий коррупции. Отторжение общества от 
государства  как  последствие коррупции. Криминализация сознания как 
последствие коррупции.

Тема 3. Зарубежный опыт противодействия коррупции
Специфика  международных  антикоррупционных  инициатив.  Опыт 

Организации  Объединенных  Наций,  Организации  Экономического 
Сотрудничества и Развития, Европейского Союза и др.

Специфика  национальных подходов  к  противодействию коррупции. 
Опыт США, Китая, европейских государств и других государств.
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Тема 4. Антикоррупционная стратегия государства и общества
Общая  типология  стратегий  противодействия  коррупции.  Стратегия 

устранения причин: понятие, механизм функционирования, преимущества и 
недостатки.  Стратегия  противодействия:  понятие,  механизм 
функционирования,  преимущества  и  недостатки.  Стратегия  пассивности: 
понятие, механизм функционирования, преимущества и недостатки.

Содержание  и  сущность  антикоррупционной  политики. 
Классификация  антикоррупционных  мер.  Ограничение  политической 
коррупции.  Упорядочение  исполнительной  власти.  Укрепление судебной 
власти  и  совершенствование  полицейской  деятельности.  Ведомственные 
стратегии  противодействия  коррупции:  механизмы  функционирования, 
примеры  международной  практики.  Основные  подходы  к  созданию 
специального антикоррупционного органа.

Роль  гражданского  общества  в  реализации  антикоррупционных 
стратегий  различных  уровней.  Взаимодействие  институтов  гражданского 
общества с федеральными, региональными и муниципальными властями.

Тема 5. Нормативно-правовая база противодействия коррупции
Правовые  основы  системы  борьбы  с  коррупцией:  федеральное 

законодательство,  иные  нормативные  правовые  акты.  Национальная 
стратегия  противодействия  коррупции  и  национальный  план 
противодействия коррупции.  Цели  и  задачи  Национального  плана 
противодействия коррупции. Органы по реализации Национального плана 
противодействия  коррупции.  Основные  полномочия  по  внедрению  и 
осуществлению антикоррупционных мер.

Основные международно-правовые акты. Общепризнанные принципы 
и  нормы  международного  права  и  международные  договоры  Российской 
Федерации.        Конституция      Российской       Федерации.

Федеральные  конституционные  законы.  Федеральные  законы. 
Нормативные  правовые  акты  Президента  Российской  Федерации, 
Правительства  Российской  Федерации,  иных  федеральных  органов 
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Кодексы  этического  поведения  -  основа  организации  работы  по 
противодействию коррупции.

Тема 6. Основные формы проявления коррупции
Основные виды правонарушений коррупционного характера в системе 

муниципальной службы. Эффективность конкурсных процедур по поводу 
использования  муниципального  имущества,  средств  соответствующих 
бюджетов.

Коррупционные  правонарушения  при  осуществлении  закупок, 
поставок, работ и услуг для муниципальных нужд. Рейдерство как типичное 
коррупционное  проявление.  Оказание  публичных  услуг  гражданам  и 
юридическим лицам и коррупция.
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Коррупционные  правонарушения  в  сфере  лицензирования  и  иного 
осуществления  контрольно-разрешительной  деятельности.  Уязвимость 
процедур регистрации юридических лиц, сделок с недвижимостью.

Коррупционные риски в процессе подготовки, принятия и реализации 
законов и иных нормативных правовых актов. Конфликт интересов в сфере 
публичного управления. Порядок его предотвращения и урегулирования.

Факторы,  влияющие на  формирование коррупциогенного поведения 
муниципального  служащих.  Основные  проявления  коррупции  в  системе 
муниципальной службы и способы противодействия.

Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований к предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов,  исполнения  ими  обязанностей.  Организация  предоставления 
муниципальными  служащими  сведений  о  доходах,  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера.

Тема 7 . Статус и правовое положение служащего и соблюдение им 
требований к служебному поведению

Правовой  статус  органа  местного  самоуправления,  коррупционные 
правонарушения  при  его  реализации.  Проблемы  упорядочения 
муниципальных  функций.  Полномочия  муниципальных  органов  в  сфере 
противодействия коррупции.

Использование  административных  процедур  и  регламентов. 
Многофункциональные  центры  оказания  муниципальных  услуг, 
предоставления услуг в электронной форме.

Антикоррупционные  программы  органов  местного  самоуправления. 
Опыт  и  проблемы  реализации.  Правовое  положение  муниципального 
служащего. Пределы служебного усмотрения. Этические кодексы и этические 
программы поведения муниципальных служащих. Требования к служебному 
поведению.

Конфликт  интересов  в  сфере  публичного  управления.  Ситуации 
возникновения конфликта интересов в сфере публичного управления. Работа 
комиссии  по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления.

Предотвращение конфликта интересов в сфере публичного управления. 
Выявление  и  урегулирование  конфликта  интересов  в  сфере  публичного 
управления.

Тема 8. Антикоррупционный мониторинг и антикоррупционная 
экспертиза как формы противодействия коррупции

Понятие  антикоррупционного  мониторинга.  Цели,  задачи  и  методы 
осуществления  мониторинга.  Этапы  проведения  антикоррупционных 
исследований.  Специфика  исследований  по  вопросам  публичного 
управления. Выводы и предложения в сфере публичного управления.

7



Определения  коррупциогенности  правовых  норм.  Основные 
исследовательские  подходы  к  анализу  коррупциогенности.  Причины 
возникновения коррупциогенных норм. Типология коррупциогенных норм. 
Основные  стратегии  и  механизмы  противодействия  коррупциогенным 
нормам. Методика анализа нормативных актов на коррупциогенность.

Тема  9.  Формы  и  виды  ответственности  за  коррупционное 
поведение

Кодексы  этического  поведения  –  основа  организации  работы  по 
противодействию  коррупции.  Факторы  угрозы  коррупции  и  возможность 
защиты.  Снятие  угрозы  коррупции,  в  том  числе  при  получении 
вознаграждения, подарков, знаков гостеприимства.

Уголовная  и  административная  ответственность  сторон 
коррупционных отношений.  Соотношение  терминов  «взятка»  и  «обычный 
подарок». Законодательство о государственной и муниципальной службе как 
инструмент противодействия коррупции.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  зачетов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 
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•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 
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-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
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Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 
или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 
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1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
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 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к зачету по дисциплине «Противодействие коррупции 
и кадровая безопасность» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины 
«Противодействие коррупции и кадровая безопасность».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Современный  маркетинг  и  
безопасность  рынка»  обращают  внимание  студента  на  главное, 
существенное  в  изучаемой  дисциплине,  помогают  выработать  умение 
анализировать  явления  и  факты,  связывать  теоретические  положения  с 
практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Современный маркетинг и безопасность рынка» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема  1. Теоретические  основы  маркетинга  Понятие,  сущность  и 
содержание маркетинга. Этапы развития маркетинга. Эволюция концепций 
управления  маркетингом.  Современные  тенденции  в  маркетинге.  Виды 
спроса и маркетинга. Цели, задачи, принципы и функции маркетинга. 

Тема 2. Маркетинговые исследования
Понятие  и  значение  маркетинговых  исследований.  Информационное 

обеспечение  маркетинга.  Структура  и  содержание  основных  этапов 
маркетингового  исследования.  Методологические  аспекты  маркетинговых 
исследований. Количественные и качественные методы исследования. Виды 
маркетинговой информации, их достоинства и недостатки. Маркетинговый 
инструментарий. Виды и способы сбора маркетинговой информации. Анализ 
маркетинговой информации для принятия управленческих решений.

Тема 3. Основные направления исследования рынка
Понятие  и  классификация  товарных  рынков.  Конъюнктура  рынка, 

конъюнктурообразующие факторы и показатели. Технологии STP. Сущность 
и  значение  сегментирования  рынка.  Общие  и  специфические  критерии 
сегментирования.  Оценка  привлекательности  сегмента,  выбор  целевого 
сегмента. Позиционирование. Методы управления поведением потребителей. 
Маркетинговые инструменты исследования конкурентной ситуации. Модели 
рынка  и  особенности  поведения  фирмы при  различных  моделях.  Методы 
оценки  конкурентоспособности  предприятия.  Бенчмаркинг.  Факторы 
окружающей среды маркетинга.
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Тема 4.  Комплекс маркетинга 
Товарная политика в системе маркетинга. 
Понятие  и  сущность  товара  в  маркетинге.  Основные  способы 

классификации товаров в маркетинге. Мульти атрибутивная модель товара. 
Концепция  и  характеристика  основных  этапов  жизненного  цикла  товара. 
Новый товар в маркетинге. Инструменты товарной политики. Показатели и 
методы оценки конкурентоспособности товара.  Ценообразование в системе 
маркетинга.  Понятие,  сущность и значение цены в маркетинге.  Виды цен. 
Структура  процесса  ценообразования.  Методы установления  цен с  учётом 
спроса,  с  ориентацией  на  затраты  и  конкурентов.  Стратегии 
ценообразования.  Способы  дифференциации  цен.  Ассортиментное 
ценообразование. Реакция рынка на изменение цен. Инициативы и реакции в 
области  цен.  Распределительная  политика  в  системе  маркетинга.  Понятие 
распределения. Функции, задачи и структура системы распределения. Виды 
каналов  распределения.  Прямой  и  косвенный  сбыт.  Способы  оценки 
эффективности канала распределения. Вертикальная маркетинговая система. 
Виды и методы оптовой и розничной торговли. Коммуникационная политика 
в  системе  маркетинга.  Понятие  и  виды  маркетинговых  коммуникаций. 
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций: цель, понятие, функции, 
виды, средства распространения. Структура и содержание основных разделов 
плана рекламных мероприятий. Оценка эффективности рекламной кампании. 
Особенности  продвижения  инвестиционных  товаров  и  FMCG.  Методы 
стимулирования  сбыта.  Функции,  задачи  и  инструменты  системы  Public 
relations. Имидж фирмы. 

Тема 5. Организация и управление маркетингом
Принципы  организации  маркетинга  на  предприятии.  Особенности 

организационных структур службы маркетинга. Функции и задачи службы 
маркетинга.  Значение,  структура  и  содержание  основных  разделов 
стратегического  плана  маркетинга.  Стратегии  маркетинга.  Оценка 
маркетинговых возможностей предприятия. Бюджет маркетинга. Портфолио-
анализ.     

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
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•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 
семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
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повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

8



Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
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выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
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 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Современный маркетинг и 
безопасность рынка» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Современный 
маркетинг и безопасность рынка».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 

работы  по  дисциплине  «Современный  маркетинг  и  безопасность  рынка»  в  рамках 

подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения,  комплект  вариантов 

контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  контрольной  работы  практикуется  в  учебном  процессе  в  целях 

приобретения студентом необходимой профессиональ¬ной подготовки, развития умения 

и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, 

анализа  представленных  материалов,  обобщения  материала,  выделения  главного, 

формулирования  выводов,  а  также  принятия  нестандартного  решения  и  аргументации 

собственной точки зрения. 

Работа  предполагает  творческое  осмысление  полученного  в  результате 

исследования  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по  исследуемой 

проблеме, выработка собственного решения поставленной задачи и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту  необходимо 

оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и  сделать  окончательные 

выводы. 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Примерная тематика вопросов для опросов:
1) Приведите формулировки понятия «маркетинг»
2) Сущность потребности как категории маркетинга
3) Что такое «обмен» как категория маркетинга
4) Понятие товара в маркетинге
5) Понятие рынка и его определения
6) Виды рынков по соотношению спроса и предложения
7) Сущность производственной концепции маркетинга
8) Сущность современной (традиционной) концепции маркетинга
9) Каковы цели маркетинга на уровне общества
10) Перечислите основные принципы маркетинга
11) В чем заключается производственная функция маркетинга
12) Содержание сбытовой функции маркетинга
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13) Перечислите основные этапы маркетинговой деятельности
14) Содержание этапа разработки комплекса маркетинга
15) Перечислите факторы микросреды маркетинга
16) В  чем  сущность  и  как  проявляется  такой  фактор  микросреды  как  «само 

предприятие»
17) Перечислите виды контактных аудиторий
18) Перечислите факторы макросреды маркетинга
19) В чем проявляется научно-технический фактор макросреды

Примерная тематика докладов с презентацией:

1) Сущность маркетинга и его основные категории.
2) Концепции маркетинга и их развитие в историческом плане.
3) Основные цели маркетинга. 
4) Основные принципы маркетинга.
5) Функции маркетинга.
6) Основные этапы процесса управления маркетингом.
7) Виды маркетинга по состоянию спроса.
8) Микросреда маркетинга и ее компоненты.
9) Макросреда маркетинга и ее компоненты

Примеры практико-ориентированных заданий:

Практико-ориентированные задания, направленные на оценку умений, навыков и 
владений, формирующих компетенции ПК-1.8

 
Задание 1 (тема 6)

В таблице приведены вероятности переключений по результатам исследования 
бельгийского рынка тяжелых грузовиков (источник: Консалтинговая группа MDA). 
По данным таблицы рассчитать доли рынка в период t+1, t+2, t+3, построить график 
изменения доли рынка фирм и проанализировать складывающуюся тенденцию.

Марка, 
замененная в 

период t

Марка, приобретенная в период t+1, % Доля 
рынка в 
период tDaf Mercedes Renault Scania Volvo Прочие

Daf 56,2 15,3 1,3 2,3 11,4 13,5 7,6
Mercedes 8,2 59,5 2,4 2,3 11,1 16,5 16,3
Renault 9 9,2 53 5 1,2 22,6 3,2
Scania 8,1 13,3 0 65,6 6,1 6,9 3,3
Volvo 16,5 12,9 1,2 1,7 60 7,7 6,2
Прочие 11,7 17,1 4,8 2,9 10,3 53,2 63,4

               
Задание 2 (тема 7):
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Вариант 1

Вопросы и задания:

1. Изучите информацию о товаре, целевом рынке и конкурирующих товаров.
2. Ознакомьтесь с методикой анализа конкурентоспособности товара.
3. Выявите конкурирующий товар, который следует выбрать в качестве базового.

Методика оценки конкурентоспособности холодильников

Конкурентоспособность оценивается по показателю конкурентоспособности К:

,

      q i  – относительный параметр качества:

,

где D i  – коэффициент значимости (весомости) параметра;

(P оцен  – значение параметра оцениваемого холодильника;
Р конк  – значение параметра холодильника конкурирующей фирмы).

где S потр.оцен  – цена потребления оцениваемого холодильника;

По результатам исследования внешних рынков, которое по заказу производителя холодильников - 
предприятия "Норд" - осуществила специализированная маркетинговая фирма, выбран целевой 
рынок в достаточно развитой стране. Национальное производство удовлетворяет спрос лишь на 
20-25%, поскольку главное внимание этой отрасли промышленности уделяется морозильным 
камерам. В этой связи интерес фирм-продуцентов холодильников к этому рынку достаточно высок. 
Наиболее известными для потребителей бытовых холодильников на целевом рынке являются 
следующие фирмы: "Лехел" (10% рынка), "Феникс" (5% рынка), "Антей" ("Минск 15М", 5% рынка), 
"Снайга" (3% рынка). Предприятие "Норд" выпускает три марки холодильников: "Пурга", "Сириус", 
"Фриз". Ежегодный выпуск - 1 млн. холодильников, планируемый объем экспорта - 500-600 тыс.шт. 
Параметры качества холодильников приведены в табл. 1, а их стоимостные характеристики - в 
табл. 2.

Для анализа рекомендуется использовать методику сравнительной оценки качественных и 
стоимостных параметров холодильников, которая дает возможность с помощью значения 
показателя конкурентоспособности выбрать  товар, в наибольшей степени соответствующий 
конкурентным условиям целевого рынка. Значение показателя конкурентоспособности такого 
изделия равно 100 или близко к этой величине.

4. Оцените показатели конкурентоспособности трех марок холодильников предприятия "Норд"

5. Основываясь на результатах анализа уровня конкурентоспособности данных товаров, 
производимых предприятием, выберите одну, которая в наибольшей степени соответствует 
условиям целевого рынка.

     S потр.конк  – цена потребления холодильника конкурирующей фирмы;
S потр. = S продажи + М (М – суммарные расходы потребителя за весь срок служ бы

холодильника).

эnI

I
К mn

эnI

I
К mn , 

где Imn – индекс технических параметров (индекс качества); 
     Iэn – индекс экономических параметров (индекс цен). 





n

i
iimn qDI

1

*

конк

оцен

P

P
qi 

,
потр.конк.

потр.оцен.
эn S

S
I 

Таблица 1
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Параметр

Марка холодильника Коэффиц
иент 

значимос
ти 

параметр
ов

Сириу
с

Пурга Фриз Лехел
Феник

с
Снайг

а

Мин
ск 

15М

1.Надежность, 
ресурс, тыс.ч.

100 130 120 130 130 110 120 18

2.Наработка на 
отказ, тыс.ч.

50 70 65 80 65 60 55 11

3.Температура 
низкотемпературн
ого отделения 
(НТО)

-12 -15 -12 -12 -18 -10 -12 13

4.Емкость НТО, 
дм3

40 50 50 60 60 40 50 12

5.Экономичность, 
кВт.ч/сутки

1,65 1,1 1,25 0,9 1,3 1,75 1,65 15

6.Объем, л 250 280 260 240 265 240 280 11
7.Дизайн, в баллах 
по 10-бальной 
шкале

4 6 3 5 5 3 4 10

8.Сохранность 
продуктов при 
отключении 
эл/энергии, ч

5 11 10 10 10 5 5 5

9.Материалоемкос
ть, кг

48 60 55 55 55 70 65 5

Таблица 2

Стоимостные 
характеристики

Марка холодильника

Сириу
с

Пурга Фриз Лехел
Феник

с
Снайг

а

Мин
ск 

15М

1.Цена (в 
условной валюте)

1400 1700 1600 1700 1450 1600 1700

2.Суммарные 
расходы 

потребителей за 
весь срок службы

6600 4500 6200 5000 6700 7000 6000

Задание 3 (тема 8): 

Задача 1: Торговая фирма закупает товар по цене 740 рублей и продает в среднем за 
день по 900 единиц этого товара по цене 890 руб. Если фирма согласится понизить на 
одну неделю цену на 10%, то сколько единиц изделия ей нужно продать, чтобы 
сохранить свою валовую прибыль.
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Задача 2: Фирма продает товар, спрос на который характеризуется высокой ценовой 
эластичностью. Структура цены такова: 

Переменные издержки на одно 
изделие  

9,9 руб.

Постоянные издержки на одно 
изделие - 

3,3 руб.

Всего - 13,2 руб.
Цена продаж - 19,8 руб.
Объем продаж - 30000 изделий/год

Фирма поставила себе задачу увеличить объем продаж на 15000 единиц и выделила для 
этих целей рекламный бюджет в размере 90000 рублей в год. Каково минимальное 
изменение цены, при котором прибыль останется неизменной.

Задача 3: В результате маркетинговых исследований выявлена следующая зависимость 
между спросом на товар и единицей товара: С = А - В*Ц, где

С - спрос на товар, ед./месяц
Ц - цена единицы товара, руб./ед.
А = 14300
В = 275
Себестоимость производства товара в месяц характеризуется следующими 
показателями:
Переменн
ые 
затраты =

13,60 руб./ед.

Постоянн
ые 
затраты =

18500 руб.

Задания:
1. Определить цену товара, при которой может быть получена максимальная прибыль и 
рассчитать величину этой максимальной прибыли.                                                                  
2.  Рассчитать величину прибыли при возможном снижении или увеличении 
рассчитанной цены на 10%.                                                                                                         
3. Показать на графиках найденную цену и получаемую максимальную прибыль, а 
также цены с учетом их возможного снижения и увеличения и получаемые при этом 
прибыли.

Практико-ориентированные задания, направленные на оценку умений, навыков и 
владений, формирующих компетенции ПК-1.8

Задание 4 (тема 12):

Задача 1. Имеется цена и количество проданного товара. Определить динамику цены 
каждого сорта, среднюю цену за каждый квартал, рассчитать индекс средних цен и 
влияние изменения индивидуальных цен и влияние структурных сдвигов на изменение 
средней цены
Сорт 
товара

Цена, 
руб./ед.

Объем продаж, тыс. ед.

1 кв. 2 кв. 1 кв. 2 кв.
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А 22 34 60 140
Б 12 18 80 120
В 6 10 120 56

Задача  2.  По  данным  таблицы  построить  индексные  модели  товарооборота  в  двух 
системах индексов.

Товары

Базисный период Текущий период

Цена единицы 
товара, руб./ед.

Объем 
проданных 

товаров, 
тыс.ед.

Цена единицы 
товара, руб./ед.

Объем проданных 
товаров, тыс.ед.

А 128 428 192 310
Б 243 860 386 524
В 174 632 320 480
Г 136 725 244 322
Д 212 818 398 520

Примерная тематика тестовых заданий (тема 1.2.):

1. Какие этапы выделяют в процессе управления маркетингом:
a) товарная политика, ценовая политика, политика в области товародвижения, 

политика стимулирования;
b) анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка 

комплекса маркетинга, реализация маркетинговых мероприятий;
c) исследование рынка, работа с покупателями, разработка товара, 

распространение товара;
d) организация маркетинговой службы, изучение рыночных потребностей, 

планирование маркетинга, стимулирование покупателей;
2.  Маркетинговая концепция предполагает, что планирование коммерческой 

деятельности начинается: 
a) с разработки новых товаров и услуг;
b) с планирования мероприятий по организации производственной базы 

предприятия;
c) с исследования рынка и анализа данных о спросе на товар;
d) все ответы верны;
e) правильного ответа нет.

3.  Главные вопросы, ответы на которые ищутся при выборе стратегии 
организации: 

a) как изменить объем выпуска продукции, как повысить качество продукции, 
как понизить цену на выпускаемую продукцию;

b) какой бизнес продолжить, какой бизнес прекратить, в какой бизнес 
перейти;

4. Смысл стратегического планирования заключается в следующем: 
a) разработка конкретных способов выживания бизнеса в изменяющихся 

условиях;
b) выявление путей лучшего использования внутреннего потенциала 

организации;
c) долгосрочное планирование;
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d) экстраполяция прошлых тенденций на будущее.
5. В чем сущность маркетинговой стратегии полной диверсификации деятельности 

предприятия:
a) совершенствование сбыта производимой предприятием продукции на 

освоенных рынках;
b) разработка новых товаров (услуг) для новых рынков;
c) организация сбыта производимых товаров (услуг) на новых рынках;
d) разработка новых товаров (услуг) для освоения рынков;

6. Что из приводимого ниже не является частью процесса стратегического 
маркетингового планирования: 

a) проведение ситуационного анализа;
b) выбор целевых рынков;
c) выбор стратегий развития предприятия;
d) определение целей маркетинга;

7. Под сегментацией рынка понимается: 
a) деление конкретного рынка по характеру требований потребителей и 

по их реакции на методы маркетингового воздействия;
b) группировка производственных и торговых фирм по их размеру;
c) получение квоты продаж товара на конкретном рынке;

8. Выберите правильное выражение:
a) сегментирование выполняется для того, чтобы в дальнейшем избежать 

позиционирования;
b) позиционирование продукта предшествует сегментации рынка;
c) позиционирование проводится для облегчения процесса сегментации;
d) позиционирование и сегментирование являются тождественными 

понятиями;
e) позиционирование продукта на выбранном сегменте рынка;

9.  Какие инструменты входят в состав комплекса маркетинга:
a) анализ рыночных возможностей, отбор целевых рынков, разработка 

комплекса маркетинга, реализация маркетинговых мероприятий;
b) организация маркетинговой службы, изучение рыночных потребностей, 

планирование маркетинга, стимулирование покупателей;
c) товарная политика, ценовая политика, политика в области 

товародвижения, политика стимулирования;
d) исследование рынка, работа с покупателями, разработка товара, 

распространение товара;
10. Что из проводимого ниже не относится к инструментам комплекса 

продвижения:
a) стимулирование продаж;
b) транспортировка товара;
c) связи с общественностью;
d) персональная продажа;
e) реклама;

Примерное задание для контрольной работы (темы 2.3., 4.2):

          На сегменте рынка конкурируют три фирмы – А, В ,С.  Фирма А в мае провела  
обследование мнения покупателей по товарам, которые продают все три фирмы А,В,С 
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(результаты в таблице).  Вопросы и задания:
1. Рассчитать  показатели  приверженности  (лояльности)  и  привлечения 

покупателей торговым маркам фирм А, В, С.
2. Рассчитать  прогнозные  доли  рынка  фирм  А,  В,  С  в  июне,  июле,  августе  и 

сентябре предполагая сохранение показателей приверженности и привлечения в 
будущем и при условии раздела рынка между этими тремя фирмами. Постройте 
график динамики долей рынка по маркам и проанализируйте складывающуюся 
тенденцию. 

Результаты обработки анкет по движению потребительских симпатий

№ 
анкеты

Какой марки 
товар Вы 
купили 

сегодня ?

Какой марки 
товар Вы 
купили в 

прошлый раз ?

№ 
анкеты

Какой марки 
товар Вы купили 

сегодня ?

Какой марки 
товар Вы 
купили в 

прошлый раз ?
1 А А 51 А С
2 А А 52 А С
3 А А 53 А С
4 А А 54 А С
5 А А 55 А С
6 А А 56 В С
7 А А 57 В С
8 А А 58 В С
9 А А 59 В С
10 А А 60 В С
1 А А 61 В С
12 А А 62 С С
13 А А 63 С С
14 А А 64 С С
15 А А 65 С С
16 А А 66 С С
17 А А 67 С С
18 А А 68 С С
19 А А 69 С С
20 А А 70 С С
21 В А 71 С С
22 В А 72 С С
23 В А 73 С С
24 В А 74 С С
25 В А 75 С С
26 В А 76 С С
27 С А 77 С С
28 С А 78 С С
29 С А 79 С С
30 С А 80 С С
31 В В 81 С С
32 В В 82 С С
33 В В 83 С С
34 В В 84 С С
35 В В 85 С С
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36 В В 86 С С
37 В В 87 С С
38 В В 88 С С
39 В В 89 С С
40 В В 90 С С
41 В В 91 С С
42 В В 92 С С
43 В В 93 С С
44 В В 94 С С
45 В В 95 С С
46 А В 96 С С
47 А В 97 С С
48 А В 98 С С
49 С В 99 С С
50 С В 100 С С

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
владений (опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций

Ознакомление  обучающихся  с  процедурой  и  алгоритмом  оценивания  (в  начале 
изучения дисциплины).

Проверка ответов на задания, выполненных работ.
Сообщение результатов оценивания обучающимся, обсуждение результатов.
Оформление необходимой документации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 

25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 

шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 

интервал 1,5.

Рекомендуемый  объем  работы  –  до  10  страниц.  Титульный  лист  работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. 

В  конце  работы  в  обязательном  порядке  должны  быть  представлены  окончательные 

выводы. 
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ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое  сообщение,  характеризующее  цель  и  задачи  работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

 Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

  Вступление  должно  быть  очень  кратким  –  1-2  фразы  (если  вы  хотите 

подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса,  то не говорите,  что он 

сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой 

темы,  и  что  при  этом  вам  обязательно  нужно  доказать  важность  данного  раздела  и 

заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.8: - Способен разрабатывать стратегию хозяйствующего субъекта, управлять 

процессами организации производства и труда для обеспечения конкурентоспособности 

производимой и реализуемой продукции, работ (услуг) и получения прибыли

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов
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правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5

5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)
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Вариант № 1

Руководитель: 
доц., к. ю. н. Романов А.Н.
Студент гр. 
Воронов К.А.

Екатеринбург – 2024
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 

работы по дисциплине «Информационная безопасность» в рамках подготовки и защиты 

контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения,  комплект  вариантов 

контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  контрольной  работы  практикуется  в  учебном  процессе  в  целях  приобретения 

студентом  необходимой  профессиональной  подготовки,  развития  умения  и  навыков  самостоятельного 

научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа представленных материалов, обобщения 

материала,  выделения главного,  формулирования выводов,  а  также принятия нестандартного решения и 

аргументации собственной точки зрения. 

Работа  предполагает  творческое  осмысление  полученного  в  результате 

исследования  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по  исследуемой 

проблеме, выработка собственного решения поставленной задачи и его аргументацию.

Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание.  Студенту  необходимо 

оформить  и  наглядно  представить  полученные  результаты  и  сделать  окончательные 

выводы.

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная  работа  должна  выполняться  в  соответствие  с  вариантом  номер 
которого зависит от начальной буквы фамилии студента.                                     

Вариант 1.
                    (начальные буквы от «А» до «Е»)
1. Подготовить  краткий  доклад  по  заданному  вопросу  (см.  вариант),  используя 

учебное  пособие  Аверченкова,  В.И. "Системы  защиты  информации  в  ведущих 
зарубежных странах" и другие доступные источники информации.

2. Заполнить таблицу " Системы обеспечения ИБ в ведущих зарубежных странах 
"(см. вариант) на основе подготовленного материала, а также докладов других студентов.

3. Провести анализ собранной информации и сделать выводы.

                                     Вариант 2.
                     (начальные буквы от «Ж» до «М»)
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1. Загрузите  ГОСТ Р  ИСО/МЭК ТО 13335-3-2007  «МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ.  Часть  3  «Методы  менеджмента  безопасности 
информационных технологий»

2. Ознакомьтесь с Приложениями C, D и Е ГОСТа.
3. Выберите три различных информационных актива организации (см. вариант).
4. Из Приложения  D ГОСТа  подберите  три  конкретных  уязвимости  системы 

защиты указанных информационных активов.

                                              Вариант 3. 
                 (начальные буквы от «Н» до «Т»)

1.  Сформировать  ЭЦП  к  сообщению  M'  (см.  вариант)  и  произвести  проверку 
целостности принятого сообщения.

Порядок выполнения работы:
1. Разделить лист на две части: слева – сторона отправителя сообщения, справа – 

получателя.
2. На стороне отправителя выполнить следующие действия:
1. Записать сообщение M (см. вариант).
2. Сформировать  профиль  сообщения M’  с  помощью  упрощенной  функции 

хэширования h(M’)  – перемножения всех цифр кроме нуля этого сообщения.
3. Создать  ЭЦП  шифрованием  профиля  сообщения h(M’)  закрытым  ключом 

отправителя Da (значение ключа (d, n) см. в таблице с вариантами задания), т.е. Da (h(M’)) 
(см. вариант).

3. На стороне получателя выполнить следующие действия:
4. Записать сообщение М (его получает получатель вместе с  ЭЦП) и ЭЦП Da 

(h(M’)).
5. Сформировать профиль принятого сообщения, M’ с помощью той же функции 

хэширования h(M’)  – перемножения всех цифр кроме нуля этого сообщения (Получателю 
известен алгоритм хэширования, применяемый на стороне отправителя).

6. Создать  профиль  дешифрованием  ЭЦП  открытым  ключем  отправителя 
(Ea (Da (h(M’)) = h(M’)) (значение ключа (е, n) см. в таблице с вариантами задания).

7.  Сравнить  два  профиля  сообщения h(M’)  (п.3.2   и  3.3).  Убедиться  в  их 
совпадении.

Вариант 4.
                        (начальные буквы от «У» до «Ч»)
Разработать программу, представляющую собой форму доступа к определённым 

информационным ресурсам на основе пароля:
1. В  качестве  информационного  ресурса  использовать  любой  файл  или 

приложение.

Для справки: работа с текстовым файлом в среде Delphi:
var

  myFile : TextFile;
  text   : string;

begin
  // Попытка открыть файл Test.txt для записи
  AssignFile(myFile, 'Test.txt');
  ReWrite(myFile);

  // Запись нескольких известных слов в этот файл
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  WriteLn(myFile, 'Hello');
  WriteLn(myFile, 'World');

  // Закрытие файла
  CloseFile(myFile);

  // Открытие файла в режиме только для чтения
  FileMode := fmOpenRead;
  Reset(myFile);

  // Показ содержимого файла
  while not Eof(myFile) do
  begin
    ReadLn(myFile, text);
    ShowMessage(text);
  end;

  // Закрытие файла в последний раз
  CloseFile(myFile);
end;

2. Доступ  к  ресурсу  должен  быть  разрешен  только  санкционированным 
пользователям.  Для  этого  в  программе  должны  храниться  имена  пользователей  и  их 
пароли.  При  попытке  доступа  пользователя  к  ресурсу  проверяется  наличие  его 
идентификатора (имени) в системе и соответствие введенного пароля паролю, который 
хранится в системе.

                               
                                              Вариант 5. 

                            (начальные буквы от «Ш» до «Я»)
1. Пользуясь Приложением  С ГОСТа  напишите  три  угрозы,  реализация  которых 

возможна пока в системе не устранены названные в пункте 4 уязвимости.
2. Пользуясь одним из методов (см.  вариант)  предложенных в Приложении 

Е ГОСТа произведите оценку рисков информационной безопасности.
3. Оценку  ценности  информационного  актива  производить  на  основании 

возможных потерь для организации в случае реализации угрозы.

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 
работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 
25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 
шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 
интервал 1,5.

Рекомендуемый  объем  работы  –  до  10  страниц.  Титульный  лист  работы 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. 
В  конце  работы  в  обязательном  порядке  должны  быть  представлены  окончательные 
выводы. 
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ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 
полученные результаты, вывод и предложения.

2.Ответы студента на вопросы преподавателя.
3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
 Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

  Вступление  должно  быть  очень  кратким  –  1-2  фразы  (если  вы  хотите 
подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса,  то не говорите,  что он 
сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой 
темы,  и  что  при  этом  вам  обязательно  нужно  доказать  важность  данного  раздела  и 
заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.7:  Способен  организовать  текущий  контроль  выполнения  требований 

экономической безопасности в организации

ПК-1.8:  Способен разрабатывать стратегию хозяйствующего субъекта, управлять 

процессами организации производства и труда для обеспечения конкурентоспособности 

производимой и реализуемой продукции, работ (услуг) и получения прибыли

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5
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5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).
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Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания для обучающихся по дисциплине «Информационная безопасность» 
обращают  внимание  студента  на  главное,  существенное  в  изучаемой 
дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 
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связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также  облегчают 
подготовку к сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Информационная безопасность» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема  1.  Международные  стандарты  информационного  обмена.  Понятие 
угрозы.  Информационная  безопасность  в  условиях  функционирования  в  России 
глобальных сетей. Виды противников или «нарушителей». Понятия о видах вирусов.

Основные  концептуальные  положения  системы  защиты  информации.  Понятие 
информации.  Структура  защиты информации.  Условия  и  требования,  которым должна 
удовлетворять  система  защиты информации.  Виды собственного  обеспечения  системы 
защиты информации.

Концептуальная  модель  информационной  безопасности.  Объекты  угроз.  Угрозы 
конфиденциальной  информации.  Конфиденциальность,  полнота  (целостность), 
достоверность  и  доступность  информации.  Ущерб  от  угрозы  информационной 
безопасности.

Классификация  угроз  по  величине  принесенного  ущерба,  по  вероятности 
возникновения, по причинам появления, по характеру нанесенного ущерба.

Действия, приводящие к неправомерному овладению информацией. Разглашение. 
Утечка. Несанкционированный доступ.

Тема 2. Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. 
Основные  нормативные  руководящие  документы,  касающиеся  государственной 
тайны.

Правовое  регулирование  защиты  информации.  Выполнение  участниками 
информационных правоотношений и контроль выполнения полномочными субъектами, в 
т.ч.  правоохранительными,  норм  права,  содержащих  организационно-технические 
требования,  дозволения  и  запреты  в  целях  обеспечения  целостности,  доступности  и 
конфиденциальности информации.

Интересы  личности  в  информационной  сфере.  Интересы  общества  в 
информационной сфере. Интересы государства в информационной сфере.

Структура  норм  права  Российской  Федерации.  Законодательства  Российской 
Федерации в области защиты информации. Направления правого регулирования защиты 
информации. Конституционные гарантии интересов личности в информационной сфере.

Собственник, владелец и пользователь информационных ресурсов. Информация, не 
относящаяся к тайне, но распространение, которой ограничено (запрещено). Служебная 
или коммерческая тайна.

Руководящие документы Гостехкомиссии.
Административные  правонарушения  в  сфере  защиты  информации.  Составы 

преступлений, предусмотренные за нарушение режима защиты информации.
Электронная цифровая подпись. Закон об электронной цифровой подписи.

Тема  3.  Нормативно-справочные  документы.  Назначение  и  задачи  в  сфере 
обеспечения информационной безопасности на уровне государства.

Проблемы  целостности  и  конфиденциальности  информации  на  магнитных 
носителях.

Используемые  методы  защиты  от  непосредственного  доступа  к  магнитным 
носителям.

Интеллектуальные  возможности  контроллера  жесткого  магнитного  диска. 
Программное обеспечение для доступа и управления этими возможностями.

Физические  принципы  удаления  и  восстановления  информации  на  магнитных 
носителях. Способы уничтожения информации на жестких магнитных дисках.
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Обычные  способы удаления  файлов  в  файловых  системах  FAT,  NTFS,  S5/UFS. 
Возможности программ «шредеров». Программные и аппаратные средства уничтожения 
информации  на  HDD.  Гарантированное  уничтожение  с  разрушением  магнитного 
носителя.

Способы восстановления информации на гибких магнитных дисках.

Тема  4.  Основные  положения  теории  информационной  безопасности 
информационных  систем.   Модели  безопасности  и  их  применение.  Таксономия 
нарушений  информационной  безопасности  вычислительной  системы  и  причины, 
обуславливающие их существование. 

˗

Понятие  и  классификация  криптографических  методов  и  средств  защиты 
информации.  Шифрование  и  кодирование.  Ключ.  Криптостойкость  шифра. 
Характеристика некоторых методов шифрования.

Структура и классификация криптографических систем. Основные режимы работы 
симметричных  алгоритмов  и  стандартов  шифрования  данных.  Симметричные  и 
асимметричные (с открытым ключом) криптосистемы. Алгоритмы их работы.

Аутентификация  электронных  документов  и  сообщений.  Системы  электронно-
цифровой подписи.

Американские алгоритмы шифрования данных DES, AES, RSA.
Алгоритм шифрования данных по ГОСТ 28147-89.

Тема  5.  Анализ  способов  нарушений  информационной  безопасности. 
Использование защищенных компьютерных систем. 

Вредоносные программы. Условия вредоносности. Команды в оболочках Windows, 
позволяющие  копировать,  модифицировать  и  удалять  компьютерную  информацию  на 
уровне файлов и каталогов.

Деструктивные  возможности  стандартных  команд.  Вызов  "опасных"  функций  в 
командной строке. Возможности программы RUNDLL32.EXE.

Разновидности  программ.  Разновидности  вредоносных  программ.  Клавиатурные 
перехватчики. «Логические бомбы». Сетевые «черви». «Жадные» программы. Программы 
«глюки». «Мифические» вирусы.

Происхождение  вирусов.  Отличительные  свойства  компьютерных  вирусов. 
Характеристика «традиционных» вирусов. Сущность вирусного заражения.

Макровирусы.  Причины  распространения  макровирусов.  Механизмы  вирусного 
заражения шаблонов и документов.

Программные  и  аппаратные  закладки.  Отличительные  свойства  программных  и 
аппаратных закладок. Функции, реализуемые программными и аппаратными закладками.

Жизненный  цикл  «вредоносной»  программы.  Способы  запуска  вредоносных 
программ. Социальная инженерия.

Характерные особенности программ удаленного администрирования.
Внедрение и запуск кода с помощью элементов ActiveX. Использование серверов 

автоматизации в HTML-файлах.
Антивирусное программное обеспечение. Антивирусная профилактика. 

Тема 6.  Правовые основы обеспечения информационной безопасности.

Источники информационного права. Правовое регулирование процессов обработки 
информации  в  России.  Основные  виды  информации,  подпадающие  под  правовое 
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регулирование.  Общедоступная  и  конфиденциальная  информация.  Ответственность  за 
разглашение информации охраняемой законом.  

Тема  7.  Основные  технологии  построения  защищенных  информационных 
систем организации

˗

Межсетевой экран (МЭ), Firewall, брандмауэр. Основные компоненты МЭ.
Фильтрующий маршрутизатор. Характеристики фильтрующего маршрутизатора.
Схема инкапсуляции данных в стеке протоколов TCP/IP. Заголовок IP. Заголовок 

TCP.  Заголовок  UDP.  Сообщение  ICMP.  Пример  таблицы  фильтрации.  Правила 
внутреннего и внешнего соединения узлов.

Шлюз сетевого уровня. Дополнительные возможности (NAT, Port Mapping).
Шлюз  прикладного  уровня.  Реализация  шлюза  прикладного  уровня.  Функции 

шлюза прикладного уровня. "Укрепленный" компьютер. Использование COM-порта.
Политика межсетевого взаимодействия. Политика сетевой безопасности.
Основные схемы сетевой защиты на базе МЭ.
Двупортовый шлюз. Экранированный шлюз. Экранированная подсеть.
Использование  нескольких  бастионов.  Объединение  внутреннего  и  внешнего 

маршрутизаторов. Объединение внешнего маршрутизатора с бастионом.
Объединение  внутреннего  маршрутизатора  с  бастионом.  Использование 

нескольких внутренних маршрутизаторов.
Использование  нескольких  внутренних  подсетей.  Использование  нескольких 

внутренних  подсетей  с  магистралью.  Использование  нескольких  внешних 
маршрутизаторов. Использование нескольких периметровых подсетей.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
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сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
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-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 
информацию); 

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 
полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
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полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
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материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

13



В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;

15



 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 
нумерованных списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок

19



ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  экзамену  по  дисциплине  «Информационная 
безопасность» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины 
«Информационная безопасность».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 
направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 
работы по дисциплине «Программные средства обработки экономической информации» в 
рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольной работы в виде реферата,  требования к его оформлению, а  также порядок 
защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание  реферата  практикуется  в  учебном  процессе  в  целях  приобретения 
студентом  необходимой  профессиональной  подготовки,  развития  умения  и  навыков 
самостоятельного  научного  поиска:  изучения  литературы  по  выбранной  теме,  анализа 
различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,  выделения  главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 
наиболее  сложные  проблемы  дисциплины,  учится  лаконично  излагать  свои  мысли, 
правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 
краткое  изложение  содержания  книги,  статьи,  исследования,  а  также  доклад  с  таким 
изложением».

Различают два вида реферата: 
 репродуктивный –  воспроизводит  содержание  первичного  текста  в  форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 
информация  в  обобщённом  виде,  иллюстрированный  материал,  различные  сведения  о 
методах  исследования,  результатах  исследования  и  возможностях  их  применения.  В 
реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

 продуктивный –  содержит  творческое  или  критическое  осмысление 
реферируемого  источника  и  оформляются  в  форме  реферата-доклада  или  реферата-
обзора.  В  реферате-докладе,  наряду  с  анализом  информации  первоисточника,  дается 
объективная  оценка  проблемы,  и  он  имеет  развёрнутый  характер.  Реферат-обзор 
составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 
зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата. 

Выбор темы реферата
Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  реферата  из  рекомендованного 

преподавателем  дисциплины  списка.  Выбор  темы  должен  быть  осознанным  и 
обоснованным  с  точки  зрения  познавательных  интересов  автора,  а  также  полноты 
освещения темы в имеющейся научной литературе. 

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 
с  преподавателем  студенту  предоставляется  право  самостоятельно  предложить  тему 
реферата,  раскрывающую  содержание  изучаемой  дисциплины.  Тема  не  должна  быть 
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слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 
приложений) не позволит раскрыть ее. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 
по  данной  проблеме,  постепенно  переходя  к  узкоспециальной  литературе.  При  этом 
следует  сразу  же  составлять  библиографические  выходные  данные  используемых 
источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы). 

На  основе  анализа  прочитанного  и  просмотренного  материала  по  данной  теме 
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с  пометками, собственными 
суждениями  и  оценками.  Предварительно  подобранный  в  литературных  источниках 
материал может превышать необходимый объем реферата. 

Формулирование цели и составление плана реферата
Выбрав  тему  реферата  и  изучив  литературу,  необходимо  сформулировать  цель 

работы и составить план реферата.
Цель –  это  осознаваемый  образ  предвосхищаемого  результата.  Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 
чтобы  ориентироваться  на  нее  в  ходе  исследования.  Формулирование  цели  реферата 
рекомендуется  осуществлять  при  помощи  глаголов:  исследовать,  изучить, 
проанализировать,  систематизировать,  осветить,  изложить  (представления,  сведения), 
создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь  с  целью дальнейшей  работы,  параллельно  необходимо  думать  над 
составлением  плана,  при  этом  четко  соотносить  цель  и  план  работы.  Правильно 
построенный  план  помогает  систематизировать  материал  и  обеспечить 
последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:
Титульный лист. 
Оглавление (план, содержание).
Введение.
1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть

2. (полное наименование главы).
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (выводы).
Библиография (список использованной литературы).
Приложения (по усмотрению автора). 
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.
Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата. 
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 
краткая  характеристика  с  точки  зрения  полноты  освещения  избранной  темы.  Объем 
введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата  может  быть  представлена  двумя  или  тремя  главами, 
которые могут включать 2-3 параграфа (пункта). 

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 
источниках,  раскрываются  все  пункты  плана  с  сохранением  связи  между  ними  и 
последовательности перехода от одного к другому. 

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 
цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 
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обязательны ссылки  на  первоисточники,  т.  е.  на  тех  авторов,  у  которых  взят  данный 
материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 
и пр. 

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 
в  тексте  не  допускается,  кроме  общеизвестных  сокращений  и  аббревиатуры.  Каждый 
раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы).  В этой части обобщается изложенный в основной части 
материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 
автор  реферата  из  работы  над  ним.  Выводы  делаются  с  учетом  опубликованных  в 
литературе  различных  точек  зрения  по  проблеме,  рассматриваемой  в  реферате, 
сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 
превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 
использованная  для  написания  реферата  литература,  периодические  издания  и 
электронные  источники  информации.  Список  составляется  согласно  правилам 
библиографического описания. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата
Рефераты,  как  правило,  требуют  изучения  и  анализа  значительного  объема 

статистического  материала,  формул,  графиков  и  т.  п.  В  силу  этого  особое  значение 
приобретает правильное оформление результатов проделанной работы. 

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 
не  допускаются.  Текст  работы оформляется  на  листах  формата  А4,  на  одной стороне 
листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 
компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 
14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст  реферата  должен  быть  разбит  на  разделы:  главы,  параграфы  и т. д. 
Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы  по  содержанию  делятся  на  аналитические  и  неаналитические. 
Аналитические  таблицы  являются  результатом  обработки  и  анализа  цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 
текст  словами:  «таблица  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что…»,  «таблица  позволяет 
заключить, что…» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 
данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.
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Таблицы размещают после  первого  упоминания  о  них  в  тексте  таким образом, 
чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая  таблица  должна  иметь  нумерационный  и  тематический  заголовок. 
Тематический  заголовок  располагается  по  центру  таблицы,  после  нумерационного, 
размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 
арабскими  цифрами  номера  таблицы.  Нумерация  таблиц  сквозная  в  пределах  каждой 
главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 
на  номер  таблицы  в  главе  по  порядку  (например:  «Таблица  2.2»  –  это  значит,  что 
представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 
должно  быть  одинаковым.  Если  данные  отсутствуют,  то  в  графах  ставят  знак  тире. 
Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 
различных  значений  одного  и  того  же  наименования  показателя  должно  быть 
одинаковым.

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на  другую 
страницу,  при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а  над 
переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 
работе  несколько  таблиц,  то  после  слов  «Продолжение»  или  «Окончание»  указывают 
номер  таблицы,  а  само  слово  «таблица»  пишут  сокращенно,  например: 
«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1». 

На  все  таблицы  в  тексте  реферата  должны  быть  даны  ссылки  с  указанием  их 
порядкового номера, например: «…в табл. 2.2».

Формулы

Формулы  –  это  комбинации  математических  знаков,  выражающие  какие-либо 
предложения. 

Формулы,  приводимые  в  реферате,  должны  быть  наглядными,  а  обозначения, 
применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует  приводить 
непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле.  
Значение каждого символа и числового коэффициента дается с  новой строки.  Первую 
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы  и  уравнения  следует  выделять  из  текста  свободными  строками.  Если 
уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:).

Формулы  нумеруют  арабскими  цифрами  в  пределах  всей  курсовой  работы 
(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 
пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 
в круглых скобках. 

В  тексте  ссылки на  формулы приводятся  с  указанием их  порядковых номеров, 
например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).
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Иллюстрации

Иллюстрации  позволяют  наглядно  представить  явление  или  предмет  такими, 
какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 
и  без  соблюдения  масштаба  основную  идею  какого-либо  устройства,  предмета, 
сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма  –  один  из  способов  изображения  зависимости  между  величинами. 
Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для  построения  линейных  диаграмм  используется  координатное  поле.  По 
горизонтальной  оси  в  изображенном масштабе  откладывается  время  или  факториальные 
признаки,  на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 
размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 
– в результате получается ломаная линия.

На  столбиковых  диаграммах  данные  изображаются  в  виде  прямоугольников 
(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 
(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 
которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График –  это  результат  обработки  числовых  данных.  Он  представляет  собой 
условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 
линии.

Количество  иллюстраций  в  работе  должно  быть  достаточным  для  пояснения 
излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 
них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 
по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 
центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 
«Рис. 1.1»  (первый  рисунок  первой  главы).  Ссылки  на  иллюстрации  в  тексте  реферата 
приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1».

При  необходимости  иллюстрации  снабжаются  поясняющими  данными 
(подрисуночный текст).

Приложения

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 
справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 
По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 
помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 
положения,  результаты  промежуточных  расчетов,  типовые  проекты,  имеющие 
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значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 
в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 
содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 
новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 
номер  приложения.  Если  в  реферате  больше  одного  приложения,  их  нумеруют 
последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое  приложение  должно  иметь  заголовок,  который  помещают  ниже  слова 
«Приложение» над текстом приложения, по центру.

При  ссылке  на  приложение  в  тексте  реферата  пишут  сокращенно  строчными 
буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 
нумерацией листов.  Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 
общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический  список  должен  содержать  перечень  и  описание  только  тех 
источников, которые были использованы при написании реферата.

В  библиографическом  списке  должны  быть  представлены  монографические 
издания  отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы  профессиональной 
периодической  печати  (экономических  журналов,  газет  и  еженедельников), 
законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 
обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 
изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 
демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 
источников  является  алфавитный.  Работы одного  автора  перечисляются  в  алфавитном 
порядке  их  названий.  Исследования  на  иностранных  языках  помещаются  в  порядке 
латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже  приводятся  примеры  библиографических  описаний  использованных 
источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Зотова Л.  А.,  Еременко О.  В.  Инновации  как  объект  государственного 
регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19. 

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 
Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 
М.- Юрайт, 2016, - 408с.
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Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономика  горного  предприятия:  учебник  /  под  ред.  В.  Е.  Стровского,  С.  В. 
Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с.

Сборники

Актуальные  проблемы  экономики  и  управления:  сборник  научных  статей. 
Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г.  Система  ценообразования  промышленного 
предприятия // Актуальные  проблемы  экономики  и  управления: сб.  научных  статей. 
Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 
материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 
а  также  при  необходимости  адресовать  читателя  к  трудам,  в  которых рассматривался 
данный вопрос.

Ссылки  должны  быть  затекстовыми,  с  указанием  номера  соответствующего 
источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 
списком и соответствующей страницы. 

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка  в  тексте:  «Под  трансакцией  понимается  обмен  какими-либо  благами, 
услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10.  Сухарев О. С.  Институциональная  экономика:  учебник  и  практикум  для 
бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).
Порядок защиты реферата.
1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.
2.Ответы студента на вопросы преподавателя.
3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
 Готовясь  к  защите  реферата,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить  главное,  что  наиболее  важно  для  понимания  материала  в  целом,  иначе  вы 
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сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 
следует отбирать примеры и иллюстрации.

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 
при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела,  и  что при этом вам обязательно нужно доказать  важность  данного раздела  и 
заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 
ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 
ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 
его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 
правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 
принцип  экономности  мышления,  а  не  высказывать  без  разбора  все,  что  вы  можете 
сказать.

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 
не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1. Представление различных видов информации в цифровом виде.
2. Средства и методы перевода информации в цифровой вид.
3. Форматы и характеристики файлов для хранения полиграфической информации.
4. Характеристики полиграфической информации, представленной в цифровом виде.
5. Программные средства, используемые при переводе информации в цифровой вид.
6. Программы для создания и корректировки PDF- файлов.
7. Программы для создания и корректировки PS- файлов.
8. Программные средства для спуска полос.
9. Программные средства управления процессами цветопробы.
10. Программные средства управления процессами растрирования.
11. Программные средства интеграции средств допечатной подготовки.
12. Восприятие аудиовизуальной информации. Характеристики аудиовизуальной 
информации применительно к ее восприятию.
13. Программные средства, используемые при регистрации и конвертации 
аудиовизуальной информации.
14. Виды и характеристики цифровых изданий.
15. Цифровые издания для локального пользования.
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16. WEB-ориентированные цифровые издания.
17. Цифровые издания для мобильных устройств.
18. Издания, предназначенные для распространения в бумажном и цифровом виде.
19. Программные средства, предназначенные для создания различных видов цифровых 
изданий.
20. Характеристики изданий, имеющих интерактивные элементы.
21. Технология создания интерактивного содержимого в цифровых изданиях.
22. Программные средства внедрения интерактивного содержимого в цифровые издания.
23. Программы допечатной подготовки.
24. Программы для подготовки цифровых изданий.
25. Программы для подготовки интерактивных изданий.
26. Технические средства контроля качества полиграфической информации.
27. Принципы восприятия информации человеком. Ключевые аспекты восприятия, 
реализованные в цифровых системах.
28. Средства интеллектуального улучшения качества аудиовизуальной информации.
29. Программные средства для создания цифровых публикаций. Платформа Acrobat.
30. Обеспечение безопасности при использовании интерактивного содержимого.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемая компетенция: ПК-1.7, ПК-1.8

Знать: 
- механизм и условия сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в экономической сфере; 
-  методологию  поиска  научной  и  технической  информации  в  сети  Интернет  и 

специализированных  базах  данных;  основные  приемы  работы  со  специализированным 
программным  обеспечением  при  проведении  теоретических  расчетов  и  обработке 
экспериментальных данных в экономической сфере; 

- проблемы и тенденции развития в области информационной безопасности. 
Уметь: 
- ориентироваться в способах сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач в сфере экономики; 
- проводить поиск исследовательской и экономической информации с использованием 

общих  и  специализированных  баз  данных;  применять  специализированное  программное 
обеспечение при проведении теоретических расчетов и обработке экспериментальных данных 
для решения экономических задач; 

- использовать возможности современных методов и средств, включая программные, 
по обеспечению информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

Владеть: 
-  технологией  сбора,  анализа  и  обработки  данных,  необходимых  для  решения 

профессиональных задач; 
- навыками применения специализированного программного обеспечения и баз данных 

при решении профессиональных задач; 
- инструментальными средствами защиты экономической информации.
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Критерии оценивания:
правильность представления материала, 
всесторонность и глубина представления материала (полнота), 
качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов), 
наличие выводов, 
эстетическое оформление работы.

Правила оценивания:
Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:
5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 
3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет 

Кафедра антикризисного управления и оценочной деятельности

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине 
«Программные средства обработки экономической информации»

на тему:

 

Руководитель: 
Мальцев Н.В.
Студент: гр. 
Воронов К.А.

Екатеринбург – 20__
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Программные  средства 
обработки  экономической  информации»  обращают  внимание  студента  на 
главное,  существенное  в  изучаемой  дисциплине,  помогают  выработать 
умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения 
с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Программные средства обработки экономической информации» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
Тема  1.  Международные  стандарты  информационного  обмена.  Понятие 

угрозы.  Информационная   безопасность  в  условиях  функционирования  в  России 
глобальных  сетей.  Виды  противников  или   «нарушителей».  Понятия  о  видах 
вирусов.

Основные  концептуальные  положения  системы  защиты  информации.  Понятие 
информации.  Структура  защиты информации.  Условия  и  требования,  которым должна 
удовлетворять  система  защиты информации.  Виды собственного  обеспечения  системы 
защиты информации.

Концептуальная  модель  информационной  безопасности.  Объекты  угроз.  Угрозы 
конфиденциальной  информации.  Конфиденциальность,  полнота  (целостность), 
достоверность  и  доступность  информации.  Ущерб  от  угрозы  информационной 
безопасности.

Классификация  угроз  по  величине  принесенного  ущерба,  по  вероятности 
возникновения, по причинам появления, по характеру нанесенного ущерба.

Действия, приводящие к неправомерному овладению информацией. Разглашение. 
Утечка. Несанкционированный доступ.

Тема 2. Три вида возможных нарушений информационной системы. Защита. 
Основные  нормативные   руководящие  документы,  касающиеся  государственной 
тайны.

Правовое  регулирование  защиты  информации.  Выполнение  участниками 
информационных правоотношений и контроль выполнения полномочными субъектами, в 
т.ч.  правоохранительными,  норм  права,  содержащих  организационно-технические 
требования,  дозволения  и  запреты  в  целях  обеспечения  целостности,  доступности  и 
конфиденциальности информации.

Интересы  личности  в  информационной  сфере.  Интересы  общества  в 
информационной сфере. Интересы государства в информационной сфере.

Структура  норм  права  Российской  Федерации.  Законодательства  Российской 
Федерации в области защиты информации. Направления правого регулирования защиты 
информации. Конституционные гарантии интересов личности в информационной сфере.

Собственник, владелец и пользователь информационных ресурсов. Информация, не 
относящаяся к тайне, но распространение, которой ограничено (запрещено). Служебная 
или коммерческая тайна.

Руководящие документы Гостехкомиссии.
Административные  правонарушения  в  сфере  защиты  информации.  Составы 

преступлений, предусмотренные за нарушение режима защиты информации.
Электронная цифровая подпись. Закон об электронной цифровой подписи.

Тема  3.  Нормативно-справочные  документы.  Назначение  и  задачи  в  сфере 
обеспечения информационной безопасности на уровне государства.

Проблемы  целостности  и  конфиденциальности  информации  на  магнитных 
носителях.

Используемые  методы  защиты  от  непосредственного  доступа  к  магнитным 
носителям.

Интеллектуальные  возможности  контроллера  жесткого  магнитного  диска. 
Программное обеспечение для доступа и управления этими возможностями.
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Физические  принципы  удаления  и  восстановления  информации  на  магнитных 
носителях. Способы уничтожения информации на жестких магнитных дисках.

Обычные  способы удаления  файлов  в  файловых  системах  FAT,  NTFS,  S5/UFS. 
Возможности программ «шредеров». Программные и аппаратные средства уничтожения 
информации  на  HDD.  Гарантированное  уничтожение  с  разрушением  магнитного 
носителя.

Способы восстановления информации на гибких магнитных дисках.

Тема  4.  Основные  положения  теории  информационной  безопасности 
информационных  систем.   Модели  безопасности  и  их  применение.  Таксономия 
нарушений информационной безопасности  вычислительной системы и причины, 
обуславливающие их существование. 

˗

Понятие  и  классификация  криптографических  методов  и  средств  защиты 
информации.  Шифрование  и  кодирование.  Ключ.  Криптостойкость  шифра. 
Характеристика некоторых методов шифрования.

Структура и классификация криптографических систем. Основные режимы работы 
симметричных  алгоритмов  и  стандартов  шифрования  данных.  Симметричные  и 
асимметричные (с открытым ключом) криптосистемы. Алгоритмы их работы.

Аутентификация  электронных  документов  и  сообщений.  Системы  электронно-
цифровой подписи.

Американские алгоритмы шифрования данных DES, AES, RSA.
Алгоритм шифрования данных по ГОСТ 28147-89.

Тема  5.  Анализ  способов  нарушений  информационной  безопасности. 
Использование защищенных компьютерных систем. 

Вредоносные программы. Условия вредоносности. Команды в оболочках Windows, 
позволяющие  копировать,  модифицировать  и  удалять  компьютерную  информацию  на 
уровне файлов и каталогов.

Деструктивные  возможности  стандартных  команд.  Вызов  "опасных"  функций  в 
командной строке. Возможности программы RUNDLL32.EXE.

Разновидности  программ.  Разновидности  вредоносных  программ.  Клавиатурные 
перехватчики. «Логические бомбы». Сетевые «черви». «Жадные» программы. Программы 
«глюки». «Мифические» вирусы.

Происхождение  вирусов.  Отличительные  свойства  компьютерных  вирусов. 
Характеристика «традиционных» вирусов. Сущность вирусного заражения.

Макровирусы.  Причины  распространения  макровирусов.  Механизмы  вирусного 
заражения шаблонов и документов.

Программные  и  аппаратные  закладки.  Отличительные  свойства  программных  и 
аппаратных закладок. Функции, реализуемые программными и аппаратными закладками.

Жизненный  цикл  «вредоносной»  программы.  Способы  запуска  вредоносных 
программ. Социальная инженерия.

Характерные особенности программ удаленного администрирования.
Внедрение и запуск кода с помощью элементов ActiveX. Использование серверов 

автоматизации в HTML-файлах.
Антивирусное программное обеспечение. Антивирусная профилактика. 

Тема 6.  Правовые основы обеспечения информационной безопасности.
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Источники информационного права. Правовое регулирование процессов обработки 
информации  в  России.  Основные  виды  информации  подпадающие  под  правовое 
регулирование.  Общедоступная  и  конфиденциальная  информация.  Ответственность  за 
разглашение информации охраняемой законом.  

Тема  7.  Основные  технологии  построения  защищенных  информационных 
систем организации

˗

Межсетевой экран (МЭ), Firewall, брандмауэр. Основные компоненты МЭ.
Фильтрующий маршрутизатор. Характеристики фильтрующего маршрутизатора.
Схема инкапсуляции данных в стеке протоколов TCP/IP. Заголовок IP. Заголовок 

TCP.  Заголовок  UDP.  Сообщение  ICMP.  Пример  таблицы  фильтрации.  Правила 
внутреннего и внешнего соединения узлов.

Шлюз сетевого уровня. Дополнительные возможности (NAT, Port Mapping).
Шлюз  прикладного  уровня.  Реализация  шлюза  прикладного  уровня.  Функции 

шлюза прикладного уровня. "Укрепленный" компьютер. Использование COM-порта.
Политика межсетевого взаимодействия. Политика сетевой безопасности.
Основные схемы сетевой защиты на базе МЭ.
Двупортовый шлюз. Экранированный шлюз. Экранированная подсеть.
Использование  нескольких  бастионов.  Объединение  внутреннего  и  внешнего 

маршрутизаторов. Объединение внешнего маршрутизатора с бастионом.
Объединение  внутреннего  маршрутизатора  с  бастионом.  Использование 

нескольких внутренних маршрутизаторов.
Использование  нескольких  внутренних  подсетей.  Использование  нескольких 

внутренних  подсетей  с  магистралью.  Использование  нескольких  внешних 
маршрутизаторов. Использование нескольких периметровых подсетей.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 
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•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
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книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
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формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 
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Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.

Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
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быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
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 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 
нумерованных списках;

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 
анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 
и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже). 

16



ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к  экзамену по дисциплине «Программные средства 
обработки экономической информации» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины «Программные 
средства обработки экономической информации».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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1. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Введение

Квалификация бакалавра  экономики по  профилю  «Организационно-
правовые  основы  экономической  безопасности  предприятия  (организации)  её 
обладателя иметь фундаментальную теоретическую и практическую подготовку в 
области экономической безопасности Российской Федерации в целом, а также ее 
регионов, предприятий, личности.

Учебная программа дисциплины «Стратегическое  планирование  и 
управление  экономической  безопасностью  предприятия  (организации)» 
предусматривает написание и защиту курсовой работы студентами очной и 
заочной формы обучения.

Курсовая работа является необходимым элементом самостоятельной работы 
студентов. Основной целью курсовой работы является закрепление и углубление 
теоретических и практических знаний, полученных при изучении дисциплины.

В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
 систематизация и конкретизация теоретических знаний 

по дисциплине;
 приобретение навыков ведения самостоятельной 

исследовательской работы, включая поиск и анализ необходимой информации;
 формирование у студентов системного мышления (через определение 

целей и постановку задач работы);
 самостоятельное исследование актуальных вопросов;
 развитие умения аргументированно излагать мысли при анализе 

теоретических проблем и практических примеров, умения формулировать выводы 
и предложения;

 использование теоретических положений в  решении практических 
задач.

Для решения этих задач в курсовой работе необходимо обосновать 
актуальность  избранной  темы,  рассмотреть  дискуссионные  вопросы  по  теме 
исследования  и  отразить  позицию  автора,  показать  возможность  реализации 
теоретических положений на практике.

Начинать  работу  следует  с  предварительного  изучения  законодательных 
актов, инструкций, учебной, научной, справочной и периодической литературы, 
что имеет важное значение в развитии навыков работы с нормативными 
документами, способности самостоятельного обновления и приобретения знаний.

В  курсовой  работе  студенты  должны  показать  глубокую  теоретическую 



подготовку в области права, экономической теории, финансов, налогообложения, 
статистики, правильное понимание теоретико- экономического значения 
рассматриваемых вопросов, способность к обобщению литературных источников и 
передового опыта, умение обобщать полученные данные и делать на этой основе 
конкретные выводы и предложения.

Выполнение курсовой работы включает следующие этапы:
 подготовительный (определение проблемы на основе изучения 

литературы, выбор темы исследования, определение объекта и предмета, цели и 
задач курсовой работы);

 выбор методов и разработка методики исследования;
 сбор и обработка фактического материала, непосредственно 

исследование;
 интерпретация данных и обоснование заключительных выводов и 

практических рекомендаций;
 оформление курсовой работы;
 подготовка доклада и демонстрационного материала;
 защита курсовой работы.
Курсовая работа выступает формой итогового контроля в процессе 

изучения дисциплины.

1. Организация и порядок выполнения курсовой работы

1.1. Выбор темы курсовой работы

Обоснование темы — это важный этап в выполнении курсовой работы. Тема 
курсовой  работы  выбирается  из  списка  тем,  рекомендованных  кафедрой 
(Приложение А) или определяется студентом самостоятельно с учетом 
собственных  научных  интересов  и  способностей.  Выбранная  студентом  тема 
курсовой  работы  должна быть согласована с  научным  руководителем.  Если 
согласование  не  было  произведено,  студенту  может  быть  отказано  в  приеме 
курсовой работы независимо от качества ее исполнения.

Выбирая тему, нужно исходить из реальных возможностей собрать 
необходимый материал – фактический, исследовательский, документальный, 
нормативно-правовой, библиографический и т.д.

При выборе темы курсовой работы необходимо учесть возможность 
дальнейшего ее развития, углубления и конкретизации, а также использования в 
выпускной квалификационной работе.

Тема должна быть актуальной, то есть требующей разрешения в настоящее 
время, характеризоваться теоретической и практической значимостью.



При выборе темы следует обратить внимание на то, что каждая тема 
представляет  собой ту  или иную проблему,  которую студент  должен раскрыть. 
Одна из распространенных ошибок – понимание курсовой работы как простого 
изложения  различных  теорий  по  той  или  иной  теме.  Студент  должен  уметь 
формулировать выводы, и это должно учитываться при выборе темы.

Перед  выполнением  работы  необходимо учесть  наличие  литературы  и 
возможность получения данных, необходимых для анализа.

1.2.Научное руководство

Научный руководитель в период написания курсовой работы выполняет 
следующие функции:

 согласовывает со студентом тему курсовой работы;
 оказывает студенту помощь в определении структуры и составлении 

плана работы;
 рекомендует научную литературу, справочные, статистические 

материалы и прочие источники информации по выбранной теме;
 консультирует относительно выбора методов исследования, сбора и 

анализа информации, оформления курсовой работы;
 контролирует выполнение заданий;
 консультирует студента по подготовке к защите;
 проводит защиту курсовой работы.

1.3. Структура и содержание курсовой работы

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы:
 титульный лист;
 задание;
 оглавление (содержание);
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованных источников;
 приложения.
Титульный лист – это первая страница курсовой работы.
Оглавление раскрывает содержание работы путем обозначения глав, 



параграфов и других разделов с указанием страниц.
Введение должно содержать следующие составляющие:
 актуальность темы курсовой работы;
 объект и предмет исследования;
 цель и задачи курсовой работы;
 теоретическую, методическую и информационную базу курсовой 

работы;
 структуру работы.
Актуальность  темы  курсовой  работы  –  обоснование  теоретической  и 

практической важности выбранной для исследования проблемы.
Объект и предмет исследования — формулировка конкретного вопроса или 

анализируемой проблемы.
Объект  исследования  –  это  носитель  проблемы,  на  который  направлена 

исследовательская  деятельность.  Предмет  исследования  –  это  конкретная  часть 
объекта,  те стороны и свойства объекта, которые в  наиболее полном виде 
выражают исследуемую проблему (скрывающееся в ней противоречие) и подлежат 
изучению.

Например:  «Объект  исследования  –  система  экономической  безопасности 
предприятия. Предметом исследования являются методы управления 
экономической безопасностью предприятия».

Цель  и  задачи  курсовой  работы  –  краткая  и  четкая  формулировка  цели 
проведения исследования и нескольких задач, решение которых необходимо 
для достижения поставленной цели. Цель – это конечный результат, который бы 
хотелось достичь исследователю. Чаще всего она формулируется со словами: 
выявить,  установить,  обосновать,  уточнить,  разработать.  Цель  –  это идеальное 
видение результата.

Например:  «Цель  работы  –  оценить  систему  экономической  безопасности 
предприятия».

Задачи  исследования  сводятся  к выбору  пути  и  средств  для  достижения 
поставленной в работе цели. Как правило, в курсовой работе ставится и решается 
три–пять задач.

Содержание теоретической и информационной базы исследования включает 
в себя краткий перечень научных трудов, монографий, учебной литературы, 
материалов  периодических  изданий,  статистического  материала  и прочих 
источников, используемых студентом для написания курсовой работы.

При  характеристике  методов  исследования  указывают  методы  познания, 
которые были использованы в данной работе.

Структура  курсовой  работы  –  краткое  содержание  глав  и  параграфов 



основной части работы.
Объем введения – два листа.
При определении структуры курсовой работы следует  стремиться  к  тому, 

чтобы в ней оптимально сочеталось изложение как общетеоретических вопросов 
(основные  принципы  и закономерности исследуемой  проблемы),  так и 
прикладных  вопросов  (исследование  конкретных  ситуаций  применительно  к 
отдельной стране, этапу экономического развития, конкретному рынку и т.п.).

Основная  часть  курсовой  работы должна  состоять  из  трех  глав.  Каждый 
элемент  основной  части  должен  представлять  собой  законченный в  смысловом 
отношении фрагмент курсовой работы.

Как правило, первая глава носит теоретический характер, вторая – 
организационно-методический,  третья  –  практический  характер.  Каждая  глава 
должна  содержать  не  менее  двух  и  не  более  четырех  разделов,  объем  одного 
раздела – не менее семи страниц. При этом необходимо стремиться к 
пропорциональному распределению материала между главами и внутри них.

В первой главе должны быть отражены:
 принятая автором трактовка основных понятий и категорий, относящихся 

к исследуемой теме;
 обзор теоретических сведений, степень изученности исследуемой 

проблемы, сформированные на основе анализа учебной и специальной научной 
литературы и публикаций в экономической прессе. Теория предмета должна быть 
представлена не абстрактно, а в связи с проблемами в области банковского дела, 
кредита, денежного обращения и пр.;

 сведения об истории развития исследуемой проблемы;
 сопоставление  различных  мнений,  выводы  и  собственная  точка  зрения 

автора по дискуссионным вопросам исследуемой проблемы.
Основные  теоретические  положения  и  выводы  следует  иллюстрировать 

цифровыми  и  статистическими  данными,  которые  приводятся  в  виде  таблиц, 
иллюстраций, схем, графиков, диаграмм.

Во второй главе анализируются методические и организационные аспекты 
исследуемого предмета; специфика исследуемой проблемы в современных 
российских условиях; влияние экономических, политических, социальных, 
технических, рыночных условий на исследуемые вопросы; статистика и тенденции 
развития  событий;  анализ  практики  решения  подобных задач в России и за 
рубежом; влияние правовых аспектов на возможность решения исследуемых 
проблем.

В  третьей  главе  должны  быть  изложены  практические  рекомендации  и 
механизмы решения выявленных проблем применительно к современным 



российским условиям; обосновано применение методических и организационных 
мероприятий в разрезе избранной темы.

Главы  и  разделы  курсовой  работы  должны  быть  взаимосвязаны.  Каждая 
глава и раздел должны завершаться выводами, позволяющими логически перейти к 
изложению следующего материала. Выводы не должны противоречить 
предшествующему изложению.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам проведенного 
исследования, оценку полноты решения поставленных задач. Объем заключения – 
две–три страницы.

В списке использованных источников должны быть представлены основные 
источники по теме, на которые делаются ссылки в тексте работы.

В приложении должны быть приведены вспомогательные материалы: схемы, 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, расчеты и пр.

1.4. Этапы выполнения курсовой работы

Этапы  выполнения  курсовой  работы  предполагают  логический  порядок  и 
взаимосвязь периодов исследовательской работы. Анализ сложившейся практики 
показывает следующие этапы как наиболее рациональный вариант.

Первый этап – подготовительный – включает в себя:
 определение  проблемы  исследования,  ее  границ,  установление  уровня 

разработанности на основе изучения и анализа специальной литературы;
 выбор темы;
 определение объекта и предмета, цели и задач.
Выбор проблемы обусловлен как объективными факторами (актуальностью, 

новизной  и  т.д.),  так  и  субъективными  –  научным  интересом студента, его 
способностями и т.д.

Тема отражает проблему в ее характерных чертах. Правильная формулировка 
темы точно выражает проблему, очерчивает рамки исследования.

Объект  –  совокупность  связей,  отношений и  свойств,  которая  существует 
объективно в теории и практике и служит источником необходимой для 
исследователя информации. Предмет более конкретен и включает в себя только те 
связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной 
работе. Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.

Цель  формируется  кратко  и  предельно  точно,  выражая  то  основное,  что 
намерен  сделать  исследователь.  Она  конкретизируется  и  развивается  в  задачах 
исследования.



Второй этап работы содержит выбор методов и разработку методики 
исследования, основными компонентами которой являются: теоретико- 
методологическая часть, концепция, на  основе которой строится методика; 
исследуемые  явления,  признаки,  процессы,  связи  и  зависимости  между  ними; 
совокупность  и  порядок  применяемых  методов;  последовательность  обобщения 
результатов.

Третий этап – сбор и обработка фактического материала, непосредственно 
исследование.

Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения литературных и 
статистических источников. Для этого рекомендуется использовать нормативно-
законодательные акты Российской Федерации, инструктивные  и  методические 
материалы  Министерства  финансов  и  других ведомств;  монографии,  учебники, 
учебные  пособия,  сборники  научных трудов, материалы научных конференций, 
статистические  справочники.  Целесообразно использовать материалы 
периодических изданий: «Национальные интересы: приоритеты и безопасность», 
«Национальная безопасность и стратегическое планирование», «Национальная 
безопасность / NOTE BENE», «Аудитор»,

«Банковское дело», «Банковские технологии», «Вопросы экономики», 
«Деньги и  кредит», «Российский  экономический  журнал»,  «Страховое  дело», 
«Финансы и кредит», «Эксперт» и др.

Курсовую  работу  следует  наполнить  современным  научным  материалом, 
анализ проблемы необходимо проводить с учетом новейших достижений в данной 
области.

Четвертый  этап  –  интерпретация  данных  и  обоснование  заключительных 
выводов  и  практических  рекомендаций.  Сделанные  выводы  и  разработанные 
рекомендации должны отвечать следующим требованиям:

 быть всесторонне аргументированными, обобщающими основные итоги 
исследования;

 вытекать из накопленного материала, являясь логическим следствием его 
анализа и обобщения.

Пятый этап – оформление курсовой работы: уточнение содержания; 
компоновка и написание текстов введения, глав и параграфов, заключения; 
составление списков литературы, иллюстративного материала, приложений; 
проверка правильности оформления; редактирование текста работы.

Готовая работа должна быть передана на проверку руководителю не позднее, 
чем за три недели до начала зачетной недели.

1.5. Порядок защиты курсовой работы



           Законченная  и  оформленная  работа  в  соответствии с  установленными 
требованиями курсовая работа сдается на кафедру, где регистрируется и передается 
научному  руководителю,  который  оценивает  работу  и  подписывает  ее. При 
положительном отзыве научного руководителя курсовая работа допускается к 
защите, в противном случае работа возвращается студенту на доработку.

Среди причин,  из-за  которых курсовая работа может быть не допущена к 
защите, выделяют следующие: не раскрыта тема курсовой работы; использованная 
в курсовой работе литература является устаревшей; проанализировано 
недостаточное количество источников литературы, фактического и 
статистического материала; объем и оформление курсовой работы не 
соответствуют установленным требованиям.

Защита состоит из доклада студента по теме курсовой работы в течение 5–7 
минут и ответов на вопросы преподавателя и присутствующих на защите.

Доклад  должен  содержать  обоснование  актуальности  темы  исследования, 
описание  объекта  и  предмета  исследования,  цель  и  задачи  работы,  основные 
выводы и предложения по решению поставленных задач.

По  результатам  защиты  курсовой  работы  преподаватель  должен  оценить 
курсовую работу с учетом выступления студента, качества представления 
демонстрационного материала, ответов на вопросы и принять решение о 
рекомендации работы на конкурс студенческих работ, студенческие конференции, 
для публикации в различных сборниках и пр.

Курсовая  работа  оценивается  дифференцированной  отметкой:  отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.

Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы 
научного творчества, делаются самостоятельные выводы, дается 
аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на 
основе глубоких знаний экономической литературы по данной теме; оформление 
работы полностью соответствует установленным требованиям.

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на 
достаточном  теоретическом  уровне,  полно  и  всесторонне  освещаются  вопросы 
темы,  но при этом сделанные выводы и предложенные рекомендации являются 
недостаточно обоснованными.

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены 
основные вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их 
изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные 
ошибочные положения.

Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не могут 
ответить на замечания рецензента, не владеют материалом работы, не в состоянии 



дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной проблемы.
Название и оценка курсовой работы заносятся в экзаменационную ведомость 

и в зачетную книжку за подписью научного руководителя.
Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу или не 

защитивший её по неуважительной причине, считается имеющим академическую 
задолженность.

2. Требования к объему и оформлению курсовой работы

Общими требованиями к курсовой работе являются четкость и логическая 
последовательность изложения материала научным языком; краткость и точность 
формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования; 
конкретность изложения; правильность оформления; необходимо также избегать 
использования публицистического стиля, разговорного стиля (в том числе личных 
местоимений «я», «ты», «вы).

Для  научного  текста  характерна  смысловая  законченность,  целостность  и 
связность. Для выражения логических связей существуют специальные языковые 
средства, указывающие:

 на последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, 
во-первых, и др.);

 противоречивые отношения (однако, между тем, тем не менее и др.);
 причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, кроме 

того, и др.);
 переход от одной мысли к другой (обратимся к…, рассмотрим…, 

остановимся на…);
 итог, вывод (итак, таким образом, в заключение отметим, следует 

сказать, подводя итог).
Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям, 

установленным в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
(Методические указания по оформлению письменных работ).

Курсовая  работа  должна  содержать  50–60  страниц  машинописного  текста 
(без приложений) формата А4 (210 х 297 мм).

В основном тексте курсовой работы и приложениях обязательны ссылки на 
все использованные источники, таблицы, рисунки и пр. Ссылку на литературный 
источник  в  тексте  работы  рекомендуется  выполнять  построчно. Например,  «…
кредит есть движение ссудного капитала» [7, с. 112], где 7 – номер источника в 
списке литературы, 112 – страница, с которой заимствована цитата.



Нумерация  рисунков,  формул  и  таблиц  сквозная  (1,  2,  3  и  т.  д.)  или  по 
разделам (1.1, 1.2, 1.3 и т. д.).  Страницы нумеруют начиная с титульного листа. 
Номер  на  титульном  листе  не  проставляется,  нумерация  страниц  начинается  с 
введения.

В  тексте  курсовой  работы  не  должны использоваться  сокращения  слов  и 
аббревиатуры за исключением общепринятых.

Список используемой литературы оформляется по ГОСТ. 
Библиографическое описание работ должно быть точным и полным. Оно должно 
включать фамилию и инициалы автора (авторов) или титульного редактора 
(редакторов), полное название книги, место издания, издательство и год издания.

При  включении  в  библиографию  статей  необходимо  указать  фамилию  и 
инициалы автора (авторов), полное название статьи, название журнала, год 
выпуска и его номер, а также страницы, на которых опубликована статья.

Рекомендуется  использовать  сквозную  нумерацию  источников  в  списке, 
группируя их по следующим разделам:

 нормативно-законодательные акты;
 научная литература и периодические издания (журналы, газеты);
 электронные ресурсы.
Все остальные источники располагаются в порядке обращения  к  ним  в 

тексте.
Необходимо помнить, что в качестве источников литературы должны быть 

учебники, монографии и прочее по исследуемой проблеме за последние пять лет, 
материалы периодических изданий – за последние два–три года; используемые в 
работе нормативно-законодательные акты должны иметь юридическую силу.

В СПИСОК использованных источников включаются все источники, 
которые так или иначе использовались студентом в процессе подготовки курсовой 
работы. Рекомендуется не менее 30 источников за последние 5 лет.

Рекомендуются  обязательные  ссылки  на  Кодексы  и  Федеральные  законы. 
При использовании материалов, размещенных на официальных Интернет- сайтах, 
должен  быть  указан  автор  и  дата  публикации,  ее  название,  источник.  В 
Приложении Б указаны сайты интернет-источников.

Недопустимо многократное использование материалов и данных из одного и 
того же источника (поскольку в этом случае курсовая работа приобретает характер 
реферата).

Если в тексте работы нет ссылок на отдельные научные труды, приведенные 
в списке использованных трудов и литературы, то это означает, что фактически 
(возможно, даже неосознанно) совершен плагиат.

Под использованием источников и литературы понимается следующее:



1. Точное цитирование.
2. Использование мысли автора цитируемого источника, однако сама 

мысль выражается словами автора курсовой работы.
3. Указания на ознакомление с источниками и литературой без прямого 

заимствования.
Вспомогательные  или  дополнительные  материалы,  которые  загромождают 

текст основной части работы, помещают в приложение. Приложения оформляются 
в виде схем, таблиц, рисунков, диаграмм и др. Все расчеты, выполненные с 
применением вычислительной техники, следует вынести в приложения.

Приложения  должны  иметь  общую  с  остальной  частью  курсовой  работы 
сквозную  нумерацию  страниц.  На  все  приложения  в  основной  части  курсовой 
работы должны быть ссылки. Последовательность приложений должна 
соответствовать их упоминанию в тексте.

Примерные темы курсовых работ по дисциплине

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности.
2. Анализ рисков организации. Источники информации о рисках.
3. Методы  идентификации  рисков.  Картографирование  рисков 

организации.
4. Методы  оценки  рисков.  Статистические  методы  оценки  рисков: 

сравнительный анализ и условия применения.
5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента.
6. Экспертные  методы  оценки  рисков.  Получение  индивидуальных  и 

коллективных  экспертных  оценок:  достоинства  и  недостатки  применяемых 
методов.

7. Предпринимательские  риски:  сущность,  понятие,  методы  оценки  и 
управления.

8. Методы  управления  финансовыми  рисками.  Исследование  факторов, 
влияющих  на  уровень  финансовых  рисков  организации.  Выбор  механизмов 
нейтрализации финансовых рисков. 

9. Кредитные  риски.  Роль  доллара  в  современных  международных 
валютных и кредитных отношениях.

10. Валютные риски. Мировой валютный рынок: современное состояние и 
перспективы развития. Мировая долларизация и ее место в глобализации.

11. Процентные  риски.  Влияние  учетной  ставки  процента  на 
экономическую активность. Процентные риски в системе банковских рисков.



12. Операционные  риски:  идентификация  и  оценка.  Выбор  критерия 
управления операционными рисками.

13. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования.
14. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод 

управления  рисками  ликвидности.  Пути  повышения  ликвидности  и 
платежеспособности организации.

15. Риски развития.  Лидерство  в  снижении издержек  и  дифференциация. 
Поиск наиболее эффективного пути развития. 

16. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного 
проекта.

17. Инвестиционные  риски.  Формирование  инвестиционного  портфеля  с 
учетом риска.

18. Стратегические  риски.  Стратегическая  безопасность.  Проблемы  и 
перспективы глобализации. 

19. Страновые  риски.  Мировой  экономический  кризис  и  тенденции 
развития российской экономики.

20. Политические риски.
21. Техногенные риски. 
22. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
23. Организация системы риск-менеджмента на предприятии.
24. Основы банковского риск-менеджмента.
25. Риск-менеджмент в страховом деле. 
26. Методы управления риском. Общая схема процесса управления риском. 

Выбор  методов  управления  риском  на  основе  оценки  их  сравнительной 
эффективности.

27. Методы управления риском: хеджирование.
28. Методы управления риском: лимитирование.
29. Методы управления риском: страхование и самострахование.
30. Методы управления  риском:  диверсификация.  Анализ  существующих 

подходов к размещению капитала по направлениям деятельности.
31. Диагностика  финансового  кризиса  предприятия.  Анализ  рисков  при 

угрозе банкротства.
32. Методы  нейтрализации  рисков.  Рынок  форвардов  в  России. 

Хеджирование на основе инструментов FORTS.
33. Риски в глобальной экономике: основные подходы к управлению.
34. Риски мировой валютной системы. Перспективы кризиса.

Пример выполнения курсовой работы по оценке рисков инвестиционного 
проекта 



Содержание

Введение
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3.  Методы снижения и  рекомендации по управлению инвестиционными рисками 

Предприятия

3.1 Методы снижения инвестиционных рисков
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Конструктивная часть курсовой работы
Вариант 1

Основные показатели эффективности инвестиционного проекта

Реализация  инвестиционного  проекта  Предприятия  преследует  достижение 

следующих результатов:

– повышение конкурентоспособности продукции в целом;

– увеличение прибыли;

– увеличение объёмов продаж;

– выход на новые рынки сбыта;

– повышение имиджа фирмы;



Инвестиционный  проект  будет  осуществляться  в  соответствии  с 

разработанным бизнес-планом и технологией его реализации.

График  реализации  инвестиционного  проекта  включает:  пред 

инвестиционную фазу, инвестиционную фазу и эксплуатационную фазу.

В соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта размер инвестиций 

составляет 200 000 000 рублей. Срок реализации проекта – 5 лет.

Размеры денежных поступлений соответственно:

– 1 год – 55 000 000 руб.;

– 2 год – 77 000 000 руб.;

– 3 год – 115 000 000 руб.;

– 4 год – 115 000 000 руб.;

– 5 год – 115 000 000 руб.

В дальнейшие периоды доходы будут идентичны третьему году реализации 

инвестиционного проекта.

Произведём  анализ  эффективности  инвестиционного  проекта  с  помощью 

некоторых статических и динамических методов.

Статические методы определения эффективности инвестиционного проекта:

Расчёт средней нормы прибыли на инвестиции:

Нормаприбыли=
100∗прибыль
Первоначальные затраты   

Нормаприбыли=
100∗247000000
200000000

=123 , 5 %

Расчёт срока окупаемости:

Расчёт произведём при помощи таблицы 1.

Таблица  1  -  Расчёт  срока  окупаемости  инвестиционного  проекта  ООО 

«Световые Технологии»

Год Инвестиции, 
млн. руб.

Инвестиции 
нарастающим 
итогом

Поступления 
доходов  от 
проекта  по 
годам

Доходы 
нарастающим 
итогом

Суммарные 
доходы  – 
суммарные 
инвестиции

0 200 200 0 0 - 200
1 - 200 55 55 - 145
2 - 200 77 132 - 68
3 - 200 115 247 47
4 - 200 115 362 162
5 - 200 115 477 277



На основании данных таблицы 1 мы получаем срок окупаемости инвестиций – 

3 года. 

Динамические методы определения эффективности инвестиционного проекта:

Чистый дисконтированный доход:

Для начала определим безрисковую ставку дисконтирования по формуле:

r=(1+n1 )(1+n2 )(1+n3 )−1  

Где n1 – реальная ставка ссудного процента;

n2 – темп инфляции;

n3 – вероятность риска.

Определяем переменные:

n1 – 8%;1

n2 – 8,7%;

n3 – не учитываем.

r=(1+0 ,8 )(1+0 ,087 )−1=1 ,08∗1 ,087−1=0 ,17

В соответствии с полученной ставкой вычисляем чистый дисконтированный 

доход:

NPV =−200+55
1 ,17

+77
1 ,37

+115
1 ,6

+115
1 ,87

+115
2 ,19

=−200+47 ,01+56 ,20+71 , 87+61 , 50+52 ,51=89 ,09

Таким образом, данный расчёт чистого дисконтированного дохода указывает 

на прибыльность проекта (т.к. NPV > 0).

1. Индекс доходности:

Для его определения используем дисконтированный доход, определённый в 

процессе вычисления NPV:

PI=
Дисконтированныедоходы

Дисконтированныеинвестиции

=289 , 09
200 , 00

=1 , 44

Индекс доходности превышает единицу.

1 Значение  данного  показателя  (безрисковой  ставки  процента)  определено  по  данным  аналитического  материала 
портала по оценочной деятельности. Выбрано значение показателя в виде средней безрисковой ставки доходности на 
основе депозитных ставок банков высшей категории надёжности с учётом Сбербанка РФ.



Таким образом, на основании полученных данных, в целом инвестиционный 

проект является прибыльным. Но для полнейшей оценки его эффективности, нам 

необходимо  произвести  оценку  рисков  инвестиционного  проекта  и  выяснить 

эффективность проекта с их учётом.

Оценка и анализ рисков инвестиционного проекта предприятия

На  Предприятии  используется  несколько  методов  оценивания  рисков 

инвестиционных  проектов.  Это  –  коррекция  ставки  дисконтирования,  методика 

Монте-Карло  (имитационное  моделирование),  анализ  чувствительности 

инвестиционного  проекта,  дополняемый  анализом  безубыточности,  а  также 

использование  статистических  методов.  Выбор  способов  оценки  определяется 

полнотой информации, которая имеется в распоряжении аналитиков предприятия, а 

также уровнем квалификации специалистов-менеджеров. Произведём анализ рисков 

текущего инвестиционного мероприятия компании с учётом тех способов, которые 

применяются в группе компаний ООО «Световые Технологии» на практике. 

2. Сравнительный анализ оценок инвестиционного риска при изменении 

ставки дисконтирования

Для  проведения  сравнительного  анализа  произведём  коррекцию  ставки 

дисконтирования, включив в её состав показатель вероятности риска. Для данного 

инвестиционного проекта аналитиками завода вероятность риска оценивается в 2%. 

Рассчитаем новую ставку дисконтирования с учётом риска:

r=(1+0 ,8 )(1+0 ,087 )(1+0 ,02 )−1=1 , 08∗1 ,087∗1 ,02−1=0 ,197

Рассчитаем новое значение чистого дисконтированного дохода:

NPV =−200+55
1 ,197

+77
1 , 433

+115
1 , 715

+115
2 ,053

+115
2 ,457

=69 , 57



Чистый дисконтированный доход снизился незначительно (89,09 – 69,57 = 

19,52), проект по-прежнему остаётся прибыльным. 

Дополнительно определим индекс доходности, в соответствии с изменённым 

дисконтированным доходом:

PI=
Дисконтированныедоходы

Дисконтированныеинвестиции

=269 , 57
200 , 00

=1 ,35

Произведём сравнительный анализ показателей, определённых без учёта риска 

и с его учётом (табл. 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ показателей эффективности инвестиционного проекта 

с учётом и без учёта рисков

Показатель Без учёта риска С учётом риска Отклонение (2-3)

NPV 89,09 69,57 19,52
PI 1,44 1,35 0,09

Таким  образом,  при  коррекции  ставки  дисконтирования  с  учётом  риска 

получаемые  показатели  оценки  эффективности  инвестиционного  проекта 

изменяются  незначительно.  Значения  показателей  сохраняют  соблюдение 

требований эффективности (прибыльности) инвестиционного проекта, а именно: 

NPV > 0;  PI > 1.

Анализ чувствительности инвестиционного проекта

Произведём  оценку  чувствительности  инвестиционного  проекта  к 

одновременному  изменению  отпускных  цен  и  объёма  продаж.  Необходимо 

определить  множество  комбинаций  соотношения  цен  и  объёма  продаж,  которые 

обеспечат получение как минимум неотрицательного значения чистой приведённой 

стоимости, т.е. NPV ≥ 0.

В  целях  оценки  данным  методом  расширим  формулу  чистой  приведённой 

стоимости,  т.е.  учтём  в  ней  переменные:  цены  и  объём  продаж.  Формула  NPV 

принимает вид:

NPV =−SO+(c−k ) X (1+r )−1+(c−k ) X (1+r )−2+(c−k ) X (1+r )−3+
+(c−k ) X (1+r )−4+(c−k ) X (1+r )−5



Где S0 – инвестиционные затраты;

r – ставка дисконтирования;

k – приведённые издержки на единицу продукции

Значения  с  и  Х  –  это  неизвестные  переменные  «цена»  и  «объём  продаж» 

соответственно.

Далее  необходимо  определить  множество  допустимых  комбинаций 

выбранных неопределённых переменных:  отпускной цены и объёма продаж.  Для 

формирования  этих  комбинаций  используется  указанная  выше  расширенная 

формула расчёта  NPV (зависящего главным образом от этих двух неопределённых 

переменных) при условии, что NPV = 0. 

Числовые значения,  необходимые для расчёта используем в соответствии с 

данными аналитического отдела (S0 и k) и нашими расчётами выше ®:

S0 – 200 000 000;

r – 0,197;

k – 551,25.

При подстановке числовых значений получаем равенство:

0=−200000000+(c−551 ,25 ) Х∗1, 197−1+(с−551 , 25 )Х∗1 , 197−2+(с−551 ,25) Х∗1 ,197−3+
+(с−551 ,25 ) Х∗1 , 197−4+(с−551 ,25) Х∗1 ,197−5 ;

Рассчитаем равенство, которое позволит выделить искомые комбинации с и Х, 

получим с помощью следующих алгебраических преобразований:

200000000=1 ,197−5¿ [(с−551 , 25 )Х+(с−551 ,25) Х∗1 ,197+(с−551 , 25 )Х∗1 ,1972+ ¿ ] ¿
¿

¿

200000000∗1 ,1975=1 , 1975 (с−551 , 25) Х+1 , 1976 (с−551 ,25 ) Х+1 , 1977 (с−551 ,25 ) Х+
1 ,1978( с−551 ,25 ) Х+1 ,1979( с−551 ,25 ) Х ;

491474180=(2, 457 с−1354 , 63 ) Х+(2 , 941 с−1621 , 49) Х+(3 ,521 с−1940 ,92 )Х+
+(4 , 215 с−2323 , 28 ) Х+(5 , 045 с−2780 , 97 ) Х ;

491474180=Х (2, 457 с−1354 ,63+2 , 941 с−1621 , 49+3 , 521 с−1940 ,92+
+4 ,215 с−2323 ,28+5 , 045 с−2780 , 97 );

491474180=Х (18 , 179 с−10021 , 29)



Х=491474180
18 ,179 с−10021,29

;

Х=27035270
с−551 ,26

;

Последнее  равенство  позволит  рассчитать  объёмы  продаж  при  заданных 

уровнях отпускной цены. При этом необходимо учесть уровень цены, рассчитанный 

аналитиками – 735 руб. и относительно этой цены представить те варианты цен, 

которые  будут  отличаться  от  данной  как  в  сторону  снижения,  так  и  в  сторону 

увеличения. Расчёты представлены в таблице 3.

Таблица - Расчёт объёмов продаж при заданных уровнях цен

Уровень цены Формула расчёта
Объём  продаж, 

соответствующий цене

695 Х=27035270
695−551 ,26

=27035270
143 ,74

188 085

705 Х=27035270
705−551 , 26

=27035270
153 ,74

175 851

715 Х=27035270
715−551 , 26

=27035270
163 ,74

165 111

725 Х=27035270
725−551 , 26

=27035270
173 ,74

155 608

735 Х=27035270
735−551 , 26

=27035270
183 ,74

147 139

745 Х=27035270
745−551 , 26

=27035270
193 ,74

139 544

755 Х=27035270
755−551 , 26

=27035270
203 ,74

132 695

765 Х=27035270
765−551 , 26

=27035270
213 ,74

126 487

775 Х=27035270
775−551 , 26

=27035270
223 ,74

120833

 

Результаты расчёта позволяют графически изобразить искомые комбинации Х 

и  с  (рис.  3).  На  оси  ординат  отмечены уровни цен,  а  на  оси  абсцисс  –  объёмы 



продаж.  На  основании  данных  таблицы  3  построена  кривая,  отображающая 

комбинации отпускных цен и продаж, при которых NPV = 0.

Рис. 3.  Зависимость объёма продаж от отпускной цены

Выше кривой рис. 3 находится область, в которой любые комбинации с и Х 

гарантируют  получение  положительных  дисконтированных  потоков  денежных 

средств  в  период  эксплуатации  инвестиций.  Т.е.  в  этой  области  соблюдается 

неравенство: NPV > 0.

Согласно утверждениям специалистов, наклон кривых чувствительности к оси 

абсцисс  на  графиках,  составленных  при  соответствующем  анализе  даёт 

представление о величине и направлении чувствительности проекта к изменению 

каждой из анализируемых базовых переменных. Чем больше угол наклона прямой к 

оси абсцисс, тем более чувствительно значение NPV к любым изменениям базовых 

переменных.2 

2 Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Грачёвой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 
с. 254.
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В  нашем  случае  угол  наклона  кривой  составляет  менее  900.  То  есть 

эффективность  проекта,  измеряемая  значением NPV не  слишком чувствителен  к 

изменению объёмов продаж. 

Далее  дополним  анализ  чувствительности  инвестиционного  проекта 

нахождением порога рентабельности (точки безубыточности) – в количественном и 

стоимостном аспектах. 

Определение порога рентабельности математическим методом:

Определим объём реализации (WS):

WS=2595918∗735=1907999730

Далее рассчитаем совокупные издержки (КС):

KC=500856418 , 92+2595918∗358 ,31=500856418 , 92+930143378 ,58=1430999797 , 50

Определим порог рентабельности (ВЕР):

- в количественном выражении:

BEP=500856418 , 92
735−358 , 31

=500856418 , 92
376 , 69

=1329625 шт .

- в стоимостном выражении:

BEP'=1329625∗735=977274375 руб .

Таким образом, при объёме продаж в 1329625 шт. и объёме реализации в 977 

274 375 руб. компания не будет иметь ни прибылей, ни убытков. 

Далее  вычислим  порог  рентабельности  как  степени  использования 

производственного потенциала или степени удовлетворения ожидаемого спроса. Он 

выражается в процентах: 

ВЕР ''=500856418 , 92
3757222∗(735−358 , 31)

=500856418 , 92
3757222∗376 , 69

=500856418 ,92
1415307955 ,18

=0 , 3539∗100 %=35 ,39%

ВЕР ''=1329625
3757222

=0 , 3539∗100 %=35 ,39 %

Таким  образом,  при  достижении  безубыточно-бесприбыльного  уровня 

производства производственный потенциал компании будет использоваться только 

35,39%. Что говорит о том, что оставшиеся 64,61% производственных мощностей 

являются уже прибыльным потенциалом. 

Теперь  определим точку  безубыточности  с  помощью графического  метода, 

что позволит сравнить график продаж с графиком совокупных издержек (рис. 4). 



Зона прибыли

Зона убытков

За  основу  объёма  продаж  можно  взять  как  показатель  максимально 

возможного количества проданных изделий (Im), так и показатель, рассчитанный на 

основании бизнес-плана инвестиционного проекта, основанный на анализе спроса. В 

построение графика безубыточности использован второй показатель.

Определим значение коэффициента безопасности (WВ):

- для объёма продаж, рассчитанного на основании анализа спроса:

W B=
2595918−1329625
2595918

=1266293
2595918

=0 ,50

- для объёма продаж, основанного на производственных мощностях:

W B=
3757222−1329625
3757222

=2427597
3757222

=0 ,65

Рис. 4.  Определение порога рентабельности графическим методом



Показатели коэффициента безопасности дают оптимистичные прогнозы: 

значение показателя для объёма продаж на основании спроса, значение 

показывает, что падение спроса даже на 50% не принесёт ни убытков, ни 

доходов.  Значение  показателя,  основанного  на  возможностях 

производства ещё выше. 

Измерение риска с использованием показателя дисперсии

Приведем  расчёты  первых  двух  этапов  применения  данного  метода: 

определение  математического  ожидания  потоков  денежных  средств  и 

расчёт математического ожидания NPV.

Этап  I.  Расчёты  производятся  на  основании  заданных  вероятностей 

возможных  потоков  денежных  средств,  связанных  с  инвестициями, 

представленными в таблице 4.Таблица 4

Распределение  вероятностей  независимых  от  времени  потоков  денежных 

средств, связанных с инвестиционным проектом ООО «Световые Технологии»

Временной интервал

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4 t = 5

S0 ρoi S1i ρ1i S2i ρ2i S3i ρ3i S4i ρ4i S5i ρ5i

-200 1,0 55 0,6 77 0,4 115 0,6 115 0,7 115 0,8

63 0,2 55 0,2 70 0,05 85 0,1 100 0,15

46 0,3 63 0,3 96 0,15 110 0,2 120 0,05

85 0,1 125 0,2

Рассчитаем математическое ожидание потоков денежных средств для каждого 

года:

E( S1 )=55∗0 , 06+63∗0 ,2+46∗0 ,3=33+12 , 6+13 , 8=59 , 4

E( S2)=77∗0 ,4+55∗0 , 2+63∗0 ,3+85∗0 ,1=30 ,8+11+18 , 9+8 , 5=69 ,2

E( S3 )=115∗0 , 6+70∗0 , 05+96∗0 , 15+125∗0 , 2=69+3 ,5+14 ,4+25=111, 9

E( S4 )=115∗0 ,7+85∗0 ,1+110∗0 ,2=80 ,5+8 ,5+22=111

E( S5 )=115∗0 , 8+100∗0 ,15+120∗0 ,05=92+15+6=113
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Рассчитаем математическое ожидание NPV:

E( NPV )=−200+
59 ,4
1 ,197

+
69 , 2
1 ,4328

+
111 ,9
1 , 7151

+
111
2 ,0529

+
113
2 ,4574

=

=−200+49 , 62+48 ,30+65 ,24+54 , 07+45 ,98=63 , 21

Математическое  ожидание  для  NPV для  инвестиционного  проекта  ООО 

«Световые Технологии» является положительным, т.е. проект окупается.

Дальнейшие  этапы  –  составление  комбинаций  денежных  средств,  расчёт 

дисперсии,  расчёт  стандартного  отклонения  NPV и  определение  коэффициента 

вариации  NPV в данной работе осуществить не удастся в связи со сложностью и 

объёмностью  расчётов.  Так,  количество  комбинаций  потоков  денежных  средств 

составляет 432.

Вариант 2

Анализ эффективности инвестиционного проекта с помощью модуля «Альт – 
Инвест»

Современные  программные  средства  позволяют  автоматизировать  процесс 

составления  бизнес-плана  инвестиционного  проекта.  Наиболее  известными 

программами, используемыми для этих целей, являются Project Expert 7.0 компании 

Про-Инвест ОТ, Альт-Инвест 4.0 компании АЛЬТ, Инвестор компании ИНЭК.

С  помощью  программного  продукта  Альт-Инвест  разрабатываются 

финансовые  разделы  технико-экономических  обоснований  и  бизнес-планов, 

сравниваются  альтернативные  варианты  реализации  инвестиционных  проектов, 

оптимизируются схемы финансирования и другие условия инвестирования. 

Альт-Инвест  используется  для  обоснования  проектов  модернизации, 

технического  перевооружения,  выпуска  новой  продукции  на  промышленных 

предприятиях, инвестиций в строительство и внедрение новых технологий. Модель 

содержит  табличные  формы  и  диаграммы,  отражающие  детальный  расчет 

бюджетной  эффективности  отдельно  с  точки  зрения  местного  и  федерального 

бюджетов.  Это  особенно  актуально  для  проектов,  требующих  финансовой, 

организационной или стратегической поддержки со стороны государства.



Увеличение спроса на операционные ресурсы рассчитывается более точно, в 

частности,  размер  незавершенного  производства  и  готовой  продукции;  можно 

установить  различные  периоды  продаж  в  соответствии  с  интервалами 

планирования. 

Навигатор  вычислений  отображает  последовательность  ввода  и  анализа 

данных и позволяет автоматически переходить к нужной таблице. Комментарии к 

описанию  и  анализу  проектов  с  Альт-Инвест  отображаются  в  справке,  которая 

автоматически вызывается из программы. 

Метод  расчета,  реализованный  в  программном  продукте  Альт-Инвест, 

соответствует рекомендациям российских и других международных организаций. В 

последней  редакции  методических  рекомендаций  по  оценке  эффективности 

инвестиционных проектов,  разработанных Министерством экономики Российской 

Федерации,  приведены  примеры  оценки  проектов  в  стандарте  табличных  форм 

Альт-Инвест. 

Программа  Альт-Инвест,  которая  остается  корректной  с  точки  зрения 

международных  стандартов,  максимально  адаптирована  к  принятой  в  России 

системе  бухгалтерского  учета  и  формирования  финансовых  результатов.  Это 

значительно приближает метод расчета к реалиям российской экономики.

Учет  специфики  переходной  экономики  является  одной  из  самых  сильных 

сторон  программы  Альт-Инвест.  Пользователь  имеет  возможность  производить 

расчеты как по постоянным, так и по текущим ценам.  Для расчета текущих цен 

предусмотрен  специальный  блок,  который  позволяет  эксперту  моделировать 

различные  варианты  развития  инфляционных  процессов.  Расчеты  могут 

осуществляться как в режиме единой валюты, так и в режиме двух валют, чтобы 

учитывать  изменение  обменного  курса  фиксированной  валюты  на  внутреннем 

рынке. 

Альт-Инвест содержит модуль анализа чувствительности. Выбор переменных 

показателей  позволяет  аналитику  оценить  степень  зависимости  эффективности 

проекта  от  возможных  изменений  на  рынке,  роста  цен  на  необходимое 



оборудование  и  т.д.  Такая  информация помогает  лицу,  принимающему решения, 

определить области риска проекта и принять соответствующие меры. 

Альт-Инвест  учитывает  юридические  особенности  проведения  лизинговых 

операций, позволяет отражать как финансовый, так и операционный лизинг. 

Пользователь Альт-Инвест может рассчитать эффективность проекта с точки 

зрения  федеральных  и  местных  властей.  Это  особенно  актуально  для  проектов, 

требующих  финансовой,  организационной  или  стратегической  поддержки  со 

стороны государства. 

В  результате  работы  с  программным  продуктом  аналитик  Альт-Инвест 

получает набор стандартных форм финансовой отчетности,  а  также показатели и 

ключевые цифры, которые всесторонне описывают проект и позволяют провести его 

качественный  анализ.  В  частности,  модель  формирует  финансовые  документы, 

такие  как  отчетность  по  проекту,  отчет  о  движении  денежных  средств, 

бухгалтерский баланс. Кроме того, рассчитывается ряд финансовых показателей - 

ликвидность, оборачиваемость, рентабельность продаж и т.д. 

Таблицы эффективности инвестиций включают простой и дисконтированный 

сроки  окупаемости,  внутреннюю  норму  доходности  и  чистую  приведенную 

стоимость,  максимальную  процентную  ставку  по  кредиту,  которая  может  быть 

выплачена проектом. Открытость модели позволяет пользователю самостоятельно 

создавать пользовательские таблицы, создавать новые диаграммы и рассчитывать 

дополнительные показатели. Результаты расчетов могут быть распечатаны как на 

русском, так и на английском языках. 

Альт-Инвест - это набор связанных рабочих листов в среде пакета Microsoft 

Excel.  Такой  способ  реализации  позволяет  эксперту  изучить  все  расчетные 

формулы,  проследить  логику  формирования  результатов  из  исходных  данных, 

свободно ориентироваться в методике и расчетных таблицах. Методика работы с 

программным продуктом подробно рассматривается на практических занятиях по 

дисциплинам  «Инвестиционный  анализ»  и  «Стратегия  управления  рсками  в 

экономиек»



Под  проектными  рисками  понимается,  как  правило,  предполагаемое 

ухудшение  итоговых  показателей  эффективности  проекта,  возникающее  под 

влиянием  неопределенности.  Для  снижения  рисков  был  проведен  комплексный 

анализ  внешней  среды  проекта  и  предложены  мероприятия  по  контролю  и 

предупреждению риска. 

Ближнее  окружение  включает  такие  факторы  воздействия  на  проект,  как 

руководство,  финансы,  сбыт,  обеспечение  материалами,  оборудованием.  Дальнее 

окружение  включает  в  себя  политику,  экономику,  общество,  законы  и  право, 

культуру, экологию, инфраструктуру. 

Производится  идентификация  рисков  проекта.  В  таблице  9  представлены 

риски реализуемого проекта.

Таблица 9

Риски проекта

Тип риска Критерии риска
Уровень риска (%)

Границы Факт
1 2 3 4

Риск организаций 0 – 19,7 4,70
Группа 1 – Риски общего характера 0 – 5,0 0,70

1. Риск несоответствия Степень соответствия фирмы 
общепринятым стандартам качества и 
экологическим стандартам

0 – 0,5 0,1

2. Риск лицензирования 
деятельности

Необходимость лицензирования 
деятельности

0 – 0,5 0,1

3. Риск правового статуса Права и обязанности, принимаемые 
фирмой при утверждении своего 
правового статуса, правовая 
защищенность

0 – 1,5 0,2

4. Налоговые риски Наличие налоговых льгот или налогов, 
давления правительства

0 –2,5 0,3

Группа 2 - Маркетинговые риски 0 – 4,7 2,70
1. Риск зависимости от поставщика Количество поставщиков, уровень 

конкуренции среди поставщиков, 
уникальность (обыденность) сырья

0 – 0,5  0,5

2. Риск потери доли рынка Монопольность (уникальность) или 
обыденность товара, стадия жизни товара, 
способность товара к модификации, 
размер доли рынка организации

0 – 0,5 0,5

3. Риск насыщения рынка Степень насыщенности рынка, приток 
конкурентов

0 – 0,8 0,1

4. Риск несоответствия товара 
нуждам потребителя

Способность товара к модификации, 
ценовая политика организации, методы 
продвижения, используемые 
организацией

0 – 0,4 0,2



Продолжение таблицы 9
1 2 3 4

5. Риск зависимости от клиентуры Количество потребителей, степень 
диверсифицированности товарной 
(территориальной), возможности к 
привлечению клиентуры

0 – 0,5 0,5

6. Риск зависимости от 
посредников

Количество посредников между 
производителем и потребителем, степень 
зависимости производителя от 
посредников, степень самостоятельности 
организации при определении условий 
реализации

0 – 0,5 0,5

7. Риск утечки кадров Степень удовлетворенности сотрудников 
уровнем заработной платы, системой 
поощрительных выплат, мотивации, 
корпоративная культура организации

0 – 0,5 0,2

8. Риск не качественности кадров Наличие квалифицированного опытного 
персонала, стиль руководства

0 – 0,5 0,1

9. Риск не прогнозируемости 
показателей деятельности 
организации

Регрессионный анализ динамики 
основных экономических показателей 
деятельности фирмы, соответствие 
плановых показателей фактическим

0 – 0,5 0,1

Группа 3 - Риски хозяйственной деятельности 0 – 5,0 0,40
1. Риск физического и морального 
устаревания производственных 
фондов

Уровень состояния основных фондов, 
амортизациемкости и изношенности, 
появление улучшенных аналогов 
оборудования

0 – 2,5 0,3

2. Риск потери заложенного 
имущества

Наличие заложенного имущества, прогноз 
возможности выкупа залога

0 – 2,5 0,1

Группа 4 - Финансовые риски 0 – 5,0 0,90
1. Риск потери части выручки Динамика и структура дебиторской 

задолженности.
0 – 2,0 0,2

2. Риск снижения ликвидности Появление в структуре оборотных 
активов предприятия неликвидных ЦБ, 
затоваривание складов невостребованной 
готовой продукцией и некачественными 
материалами

0 – 2,0 0,2

3. Кредитный риск Прогноз погашаемости заемных средств, 
возможность пролонгации, анализ 
возможности предъявления штрафных 
санкций и т.д.

0 – 1,0 0,5

В ходе анализа инвестиционного проекта было выявлено 5 основных рисков:

– риск зависимости от поставщика;

– риск потери доли рынка;

– риск зависимости от клиентуры;



– риск зависимости от посредников;

– кредитный риск.

Риск  зависимости  от  поставщика  является  первостепенным.  Накаленная 

политическая  обстановка  России с  рядом стран не  отрицает  возможности новых 

санкций.  Чтобы не  допустить  простоя  и  прекращения  деятельности,  необходимо 

усилить отдел по мониторингу текущей политической ситуации и взаимоотношений 

между  странами  сотрудничества.  Также  необходимо  иметь  запасные  каналы 

поставки сырья.

Для того, чтобы избежать риска потери доли рынка, необходимо проводить 

анализ целевой аудитории, проводить мониторинг их предпочтений. 

Для  того,  чтобы  сохранить  целевой  сегмент  и  увеличить  клиентуру, 

необходимо проводить активную маркетинговую и рекламную деятельность.

Кредитный риск не является основанием для отказа от ведения бизнеса, т.к. 

проект требует небольших вложений и имеет короткий срок окупаемости.

Анализ чувствительности инвестиционного проекта состоит в сравнительном 

анализе  влияния  отдельных  факторов  инвестиционного  проекта  на  ключевой 

показатель  эффективности  проекта  –  NPV.  Для  того,  чтобы  быть  готовым  к 

изменению NPV, необходимо провести анализ чувствительности, представленный в 

таблице10.



Таблица 10

Анализ чувствительности проекта при росте процентной ставки с 6% до 10%

6%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

"0" 1 
мес

2 
мес

3 
мес

4 
мес

5 
мес

6 
мес

7 
мес

8 
мес

9 
мес

10 
мес

11 
мес

12 
мес

13 
мес

14 
мес

15 
мес

16 
мес

17 
мес

18 
мес

19 
мес

20 
мес

21 
мес

22 
мес

23 
мес

24 
мес

Ставка сравнения

 - номинальная годовая % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

 - реальная годовая % 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

 - номинальная годовая 
эффективная

% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

 - реальная годовая 
эффективная

% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

 - расчетная на ИП 
(номинальная)

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 - расчетная на ИП (реальная) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

 - расчетная на интервал 
планирования

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Коэффициент 
дисконтирования

1,000 0,995 0,990 0,985 0,980 0,975 0,971 0,966 0,961 0,956 0,951 0,947 0,942 0,93
7

0,933 0,928 0,923 0,919 0,914 0,910 0,905 0,901 0,896 0,892 0,887 0,887

Дисконтированный ЧПДС тыс.руб
.

0 -59 
187

5 706 3 784 -76 -9 
224

3 307 -2 
683

-3 
698

5 571 11 
577

29 
074

3 073 5 
340

2 058 -2 
173

-9 
372

7 714 3 311 -2 
549

-3 
483

5 247 10 
904

27 
385

1 885 55 
408

То же, нарастающим 
итогом

тыс.руб
.

0 -59 
187

-53 
481

-49 
697

-49 
773

-58 
997

-55 
691

-58 
374

-62 
072

-56 
501

-44 
925

-15 
850

-12 
778

-7 
438

-5 
380

-7 
552

-16 
925

-9 
211

-5 
900

-8 
449

-11 
931

-6 
684

4 220 31 
605

33 
490

88 
897

NPV (чистая текущая 
стоимость проекта)
включая остаточную 
(ликвидационную) стоимость 
проекта

тыс.руб. 88 897 39 
076

2 962 5 087 7 220 8 855 12 
812

16 
672

21 
118

27 
321

33 
434

40 
112

42 
475

44 
976

46 
748

48 
774

50 
457

54 
773

58 
604

62 
238

66 
426

72 
269

78 
026

84 
316

86 
542

88 
897

88 
897

88 
897

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ

Простой срок окупаемости лет 1,8

Дисконтированный срок окупаемости лет 1,9

NPV (чистая текущая стоимость проекта) тыс.руб. 88 897

включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта

Норма доходности полных  инвестиционных затрат 66%



10%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

"0" 1 
мес

2 
мес

3 
мес

4 
мес

5 
мес

6 
мес

7 
мес

8 
мес

9 
мес

10 
мес

11 
мес

12 
мес

13 
мес

14 
мес

15 
мес

16 
мес

17 
мес

18 
мес

19 
мес

20 
мес

21 
мес

22 
мес

23 
мес

24 
мес

Ставка сравнения

 - номинальная годовая % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

 - реальная годовая % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

 - номинальная годовая 
эффективная

% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

 - реальная годовая 
эффективная

% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

 - расчетная на ИП 
(номинальная)

% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

 - расчетная на ИП 
(реальная)

% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

 - расчетная на интервал 
планирования

% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Коэффициент 
дисконтирования

1,000 0,992 0,984 0,975 0,967 0,959 0,951 0,944 0,936 0,928 0,920 0,913 0,905 0,89
8

0,890 0,883 0,876 0,868 0,861 0,854 0,847 0,840 0,833 0,826 0,819 0,819

Дисконтированный ЧПДС тыс.руб
.

0 -58 
991

5 668 3 747 -75 -9 
073

3 241 -2 
622

-3 
601

5 407 11 
200

28 
034

2 953 5 
115

1 965 -2 
067

-8 
889

7 292 3 120 -2 
393

-3 
260

4 895 10 
138

25 
377

1 741 51 
175

То же, нарастающим 
итогом

тыс.руб
.

0 -58 
991

-53 
323

-49 
576

-49 
652

-58 
724

-55 
483

-58 
105

-61 
706

-56 
299

-45 
099

-17 
065

-14 
112

-8 
997

-7 
032

-9 
099

-17 
988

-10 
697

-7 
577

-9 
970

-13 
230

-8 
335

1 803 27 
180

28 
920

80 
095

NPV (чистая текущая 
стоимость проекта)
включая остаточную 
(ликвидационную) стоимость 
проекта

тыс.руб. 80 095 39 
076

2 953 4 859 6 778 8 205 11 
906

15 
457

19 
566

25 
351

30 
996

37 
168

39 
174

41 
392

42 
906

44 
668

46 
099

50 
010

53 
406

56 
618

60 
339

65 
575

70 
685

76 
272

78 
088

80 
095

80 
095

80 
095

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ

Простой срок окупаемости лет 1,8

Дисконтированный срок окупаемости лет 2,0

NPV (чистая текущая стоимость проекта) тыс.руб. 80 095

включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта

Норма доходности полных  инвестиционных затрат 61%



После  проведения  анализа  чувствительности  можно  сделать  вывод,  что  NPV снижается  при  увеличении 

процентной ставки с 6% до 10%.

По результатам анализа чувствительности можно сделать вывод, что наибольшее влияние на значение показателя 

NPV оказывают цена продукции,  затраты на единицу продукции и ставка дисконтирования.  Стоимость капитальных 

затрат не существенно влияет на изменение NPV.

Данный инвестиционный проект имеет положительный  NPV – 88 897тыс. руб.,  т.е.  проект можно принять для 

реализации.  Денежный  поток  генерирует  прибыль,  так  как  NPV >  0.  Кэш-флоу  проекта  при  установленной  ставке 

дисконтирования покрыл своими поступлениями инвестиции и текущие затраты.

На рисунке 3 представлен график влияния параметров на изменение NPV, %.
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Рисунок 3 – График влияния изменения параметров на NPV, %



По результатам анализа чувствительности проекта,  можно провести 

анализ сценариев. Анализ сценариев – прием анализа рисков, которые наряду 

с  базовым  набором  исходных  данных  проекта  рассматривает  ряд  других 

комбинаций исходных показателей. В таблице 11 представлены 3 варианта 

изменения ключевых показателей.

Таблица 11

Таблица сценариев

Показатель
Изменение параметра, %

Пессимистичный 
сценарий

Реалистичный 
сценарий

Оптимистичный 
сценарий

Цена готовой 
продукции

-20 % 0 +10 %

Себестоимость, % +30 % 0 -10 %
Стоимость кап. затрат, 
%

0 0 0

Ставка 
дисконтирования, %

+10% 0 -10 %

NPV, тыс. руб. 80 095 88 897 103 446

При  проведении  анализа  сценариев,  было  выявлено,  что  при 

изменении параметров согласно пессимистичному сценарию, значение  NPV 

уменьшилось  на  8 802  тыс.  руб  (-11%),  а  согласно  оптимистичному  – 

увеличилось на 14 549 тыс. руб. (+16%).

В итоге анализе чувствительности проекта можно сделать вывод, что 

проект не является рисковым и его можно принять к реализации даже при 

изменении параметров согласно пессимистичному сценарию.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

3



- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания для обучающихся по дисциплине «Стратегия управления рисками в  
экономике»  обращаю  внимание  студента  на  главное,  существенное  в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 
облегчают подготовку к выполнению и защите курсового проекта и к сдаче 
зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
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навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Стратегия управления рисками в экономике» «являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- выполнение курсового проекта;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Основы теории рисков

1. Какие  основные  модели  жизненных  циклов  используются  на 
практике  для  проектов,  относящимся  к  наиболее  распространенным 
категориям?

2. Какие преимущества и ограничения с точки зрения управления 
проектами  имеют  основные  типы  организационных  структур  компании, 
исполняющих  Проектный менеджмент?

3. Что  подразумевается  под  «управлением  выгодами»  в 
программах?

4. Какие  основные  тенденции  в  развитии  практики  управления 
проектами можно выделить в настоящее время?

5. Что включает в себя понятие «система управления проектами»?
6. Как  можно  классифицировать  программы,  реализуемые  в 

компании?
7. Охарактеризуйте  концептуальную  фазу  проекта  и  приведите 

основные этапы этой фазы. 
8. Охарактеризуйте  фазу  планирования  проекта  и  приведите 

основные этапы этой фазы. 
9. Охарактеризуйте фазу реализации проекта и приведите основные 

функции по управлению проектом в этой фазе. 
10. В  чем  состоят  фазы  завершения,  эксплуатации  и  ликвидации 

проекта и основные функции по управлению проектами в этих фазах?
11.Что собой представляет проект как совокупность процессов?
12.Какова  взаимосвязь  управления  проектами,  управлением 

инвестициями и функциональным менеджментом? 
13.Назовите  предпосылки,  факторы  развития  методов  управления 

проектами в экономике. 
14.Каковы перспективы развития проектного управления?
15. В чем заключается переход к проектному управлению

Тема 2. Система риск менеджмента

1. Каковы основные принципы анализа эффективности проектов.
2. Виды эффективности проектов и особенности их расчета.
3. Особенности  определения  эффективности  проекта  в  целом, 

общественной и коммерческой эффективности. 
4. Особенности  определения  эффективности  для  предприятий  – 

участников  проекта,  для  акционеров,  региональной,  федеральной  и 
бюджетной эффективности проектов.
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5. Назовите  основные  источники  финансирования  проекта. 
Охарактеризуйте  собственные,  внешние  и  привлеченные  источники 
финансирования. 

6. Понятие  о  лизинге  как  источнике  финансирования.  Понятие  о 
венчурном финансировании проектов.

7. Бюджетное финансирование проектов.
8. Назовите  основные  организационные  структуры  управления 

проектами. 
9. Организация  управления  проектами  в  рамках  функциональной 

структуры. Достоинства и недостатки такой формы управления. 
10. Организация  управления  проектами  по  принципу  независимых 

команд. Достоинства и недостатки такой формы управления. 
11. Понятие об организации проектного типа. 
12. Матричные организационные структуры управления проектами. 
13. Слабые,  сбалансированные  и  сильные  матричные  структуры. 

Достоинства  и  недостатки  матричных  организационных  структур  при 
управлении проектами.

14. Каковы  основные  принципы  формирования  команды  проекта, 
примерный  состав  команды  проекта,  основные  требования  к  менеджеру 
проекта.

15. Как производится декомпозиция проекта (структурное разбиение 
работ,  WBS)? Назовите основные принципы декомпозиции проекта (WBS). 
Как связаны WBS и разработка организационной структуры проекта (OBS). 

16. Что  такое  дисконтирование  денежного  потока  и  каков 
экономический  смысл  операции  дисконтирования?  Как  определить 
приведенную стоимость денежного потока и аннуитета?

17. Назовите основные критерии эффективности проектов. Какова их 
взаимосвязь?

18. Чистый  дисконтированный  доход  проекта  (NPV),  его 
определение,  формулы  для  расчета,  экономический  смысл,  достоинства  и 
недостатки. Характер зависимости NPV от ставки дисконтирования. 

19. Индекс рентабельности проекта (PI), его определение, формулы 
для расчета, экономический смысл, достоинства и недостатки. 

20. Внутренняя  норма  прибыли  проекта  (IRR),  определение  этого 
критерия, уравнение для его расчета, экономический смысл, достоинства и 
недостатки. 

21. Срок окупаемости проекта (PB),  его определение, формула для 
расчета,  экономический  смысл,  достоинства  и  недостатки. 
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) и его определение. 

22. Коэффициент  эффективности  инвестиций  проекта  (ARR)  и  его 
определение. 

23. Модифицированная внутренняя норма прибыли проекта (MIRR), 
определение  этого  критерия,  и  его  экономический  смысл,  ситуации,  в 
которых необходимо его использование. 
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24. Каковы  основные  принципы  определения  ставки 
дисконтирования  при  анализе  проектов.  В  чем  состоит  понятие 
средневзвешенной стоимости капитала (W

25. Виды эффективности проектов и особенности их расчета.

Тема 3. Общая оценка риска

1 Как  определить  точку  безубыточности  проекта,  как  влияет  ее 
положения на риск и устойчивость проекта? 

2 Дайте  классификацию  проектных  рисков.  Назовите  основные 
методы управления рисками. 

3 Назовите методы качественного анализа проектных рисков.
4 Назовите основные методы количественного анализа проектных 

рисков. 
5 Понятие  об  устойчивости  проекта.  Как  определить  точку 

безубыточности проекта, как влияет ее положения на риск и устойчивость 
проекта? 

6 Как  оценить  риск  проекта  с  помощью  построения  дерева 
решений проекта.

7 Методы  учета  риска,  использующие  коррекцию  ставки 
дисконтирования  (добавку  «премии  за  риск»  к  ставке  дисконтирования). 
Назовите основные факторы, влияющие на риск проекта и величину «премии 
за риск».

8 Что  такое  сетевой  график  проекта,  каково  его  назначение? 
Основные  правила  построения  сетевых  графиков,  основные  типы  связей 
между операциями. 

9 Понятие о методе критического пути (CPM). Расчет критического 
пути. Прямой и обратный анализ и определение времени выполнения проекта 
в  целом  и  резервов  времени  операций.  Значимость  критического  пути  и 
резервов времени операций для планирования и управления. 

10 Дополнительные  возможности  построения  сетевых  графиков 
(задержки  времени  между  операциями  (лаги),  типы  связей  между 
операциями: от конца к началу (финиш-старт),  от начала к началу (старт-
старт), от конца к концу (финиш-финиш) от начала к концу (старт-финиш)). 

Тема 4. Обработка риска

1. Назовите алгоритм обработки риска 
2. Дайте характеристику физической и экономической защиты.
3. Перечислите  и  охарактеризуйте  условия  и  факторы  применения 

методов уменьшения риска.
4. В чем заключается Лимитирование, Локализация, Диверсификация. 
5. Сделайте обзор Модели Марковица
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Тема 5. Анализ отдельных видов рисков
1. Охарактеризуйте процентный риск. 
2. Опишите оценки гэпа и дюрации. 
3. Дайте  понятие  инфляционный риск.  Темп и  индекс  инфляции. 

Формула Фишера. 
4. В чем заключается субъективный и модельный подход. 
5. Опишите модель Альтмана. 
6. Перечислите виды рисков. 

ГЛОССАРИЙ

SO (Международная организация по стандартизации) -  всемирная 
федерация национальных органов стандартизации (комитетов членов ISO).

Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их 
значимости,  анализ  вероятности  того,  что  произойдут  определенные 
нежелательные  события  и  отрицательно  повлияют  на  достижение  целей 
проекта.

Аудит  качества -  систематическое  и  независимое  исследование, 
проводимое  для  того,  чтобы установить,  соответствует  ли  деятельность  в 
области качества запланированным требованиям, насколько эффективно эти 
требования реализуются и пригодны ли они для достижения поставленных 
целей.

Бюджет  проекта -  план,  который  выражен  в  количественном 
(преимущественно  денежном)  измерении,  который  отражает  доходы  и 
расходы, необходимые для выполнения проекта.

Бюджетирование - определение стоимостных значений выполняемых 
работ в рамках проекта, процесс формирования бюджета проекта.

Производственные затраты - это затраты, связанные с выполнением 
проектных  работ,  которые  образуют  производственную  себестоимость 
проектных работ и являются ее составляющей.

Расходы  периода -  это  затраты,  которые  не  включаются  в 
производственную себестоимость проектных работ и  рассматриваются как 
расходы того период, в котором они были осуществлены.

Свободный резерв времени работы - время, на которое исполнение 
работы может откладываться, не влияя на ранний срок начала последующих 
работ.

Внутренняя норма рентабельности проекта -  ставка дисконта,  при 
которой  чистая  приведенная  стоимость  проекта  равна  нулю,  то  есть 
дисконтированные денежные поступления равны инвестициям.

Государственная закупка - приобретение заказчиком товаров, работ и 
услуг за государственные средства в порядке, установленном действующим 
законодательством,  при  этом  осуществление  закупки  одним  заказчиком  в 
интересах  другого  запрещается,  кроме  случаев  осуществления  закупки 
товаров на принципах межведомственной координации.
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Детальное  (оперативное,  тактическое)  планирование -  процесс 
разработки тактических, детальных планов для оперативного управления на 
уровне ответственных исполнителей.

Дисконтирования -  процесс  определения  текущей  стоимости 
денежного  потока  путем  корректировки  стоимости  будущих  денежных 
поступлений с помощью ставки дисконта.

Диаграмма Ганта -  горизонтальная линейная диаграмма, на которой 
работы  проекта  представляются  протяженными  во  времени  отрезками, 
характеризующимися  датами  начала  и  окончания,  резервами  времени  и 
другими временными параметрами.

Договор  о  закупке -  письменное  соглашение  между  заказчиком  и 
участником-победителем  процедуры  закупки,  которая  предусматривает 
предоставление  услуг,  выполнение  работ  или  приобретение  права 
собственности на товар за соответствующую плату.

Эффект  проекта -  категория,  выражающая  превышение  результатов 
реализации  проекта  над  затратами,  связанными  с  реализацией  проекта,  в 
определенном периоде времени.

Эффективность  проекта -  категория,  выражающая  соответствие 
результатов и затрат проекта целям и интересам его участников.

Жизненный цикл проекта -  промежуток  времени  между  моментом 
замысла  проекта  и  моментом  его  закрытия,  включающий  несколько 
последовательных фаз.

Обеспечение качества - регулярная проверка хода реализации проекта 
с  целью  установления  соответствия  определенным  ранее  требованиям  к 
качеству.

Изменение -  замещение  одного  решения  другим  вследствие 
воздействия различных внешних и внутренних факторов при разработке и 
реализации проекта.

Переменные затраты - это затраты, величина которых возрастает при 
увеличении объемов выполненных проектных работ и уменьшается при их 
уменьшении.

Внешняя позиция участника конфликта - мотивирование участия в 
конфликте, открыто предъявляет каждая из сторон своим оппонентам.

Индекс  доходности -  показатель  эффективности,  который 
определяется как отношение суммы приведенных эффектов (разницы выгод 
и текущих расходов) к величине инвестиций.

Количественный  анализ  проектных  рисков -  непосредственные 
расчеты изменений эффективности проекта в связи с рисками.

Классификация  рисков -  качественное  описание  рисков  по 
различным признакам.

Коэффициент  выгод  /  затрат -  показатель  эффективности,  который 
определяется  как  сумма  дисконтированных  выгод,  деленная  на  сумму 
дисконтированных затрат.
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Команда проекта - группа сотрудников, непосредственно работающих 
над  осуществлением  проекта  и  подчиненные  руководителю  проекта; 
основной  элемент  его  структуры,  так  как  именно  команда  проекта 
обеспечивает реализацию замысла проекта.

Контроль  реализации  изменений -  комплексная  технология 
управления осуществлением изменения проекта с соответствующим набором 
документации и распределением обязанностей.

Контроль  качества -  отслеживание  конкретных  результатов 
деятельности по проекту с целью определения их соответствия стандартам и 
требованиям по качеству и определения путей устранения причин реальных 
и потенциальных несоответствий.

Конфликт -  отсутствие  согласия  между  двумя  или  несколькими 
субъектами,  столкновение  противоположных  сторон,  сил,  которые  могут 
быть конкретными лицами или группами работников,  а  также внутренний 
дискомфорт одного человека.

Критический путь -  самый большой по продолжительности полный 
путь сетевого графика.

Лидерство - процесс психологического влияния одного члена группы 
на других, спонтанно возникает в группе.

Будущая  стоимость  инвестиций -  стоимость  инвестиций  в  проект 
через  определенный  промежуток  времени  с  учетом  определенной 
процентной ставки.

Матрица  ответственности  - форма  описания  распределения 
ответственности за реализацию работ по проекту с указанием роли каждого 
из подразделений в их исполнении.

Менеджер  проекта -  руководитель  или  управляющий,  занимающий 
постоянную  должность  в  команде  проекта  и  наделен  полномочиями  в 
области принятия решений по конкретным видам деятельности.

Цель проекта - желаемый результат деятельности, которого пытаются 
достичь  за  определенный  промежуток  времени  при  заданных  условиях 
реализации проекта.

Методы  сетевого  планирования -  методы,  основная  цель  которых 
заключается  в  том,  чтобы  максимально  сократить  продолжительность 
проекта.

Миссия  проекта -  генеральная  цель,  которая  определяет  суть 
осуществления проекта.

Мониторинг -  контроль,  наблюдение,  учет,  анализ  и  составление 
отчетов о фактическом выполнении проекта по сравнению с планом.

Мотивация - процесс стимулирования человека или группы людей к 
активизации деятельности по достижению целей организации.

Неопределенность -  неполнота  или  неточность  информации  об 
условиях  реализации  проекта,  в  том  числе  связанных  с  ними  затратах  и 
результатах.
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Косвенные  расходы -  это  расходы,  связанные  с  управлением  и 
обслуживанием производства, организацией выполнения проектных работ и 
другие  расходы,  которые  не  могут  быть  отнесены  экономически 
целесообразным путем непосредственно к конкретному объекту расходов.

Ограничен по количеству ресурсов проект - это проект, в котором 
уровень  ресурсов,  которые  есть  в  наличии,  не  может  быть  превышен,  но 
допускается определенное задержки сроков выполнения проекта.

Ограниченный  по  времени  проект -  это  проект,  который  должен 
быть  завершен  в  установленный  срок  с  возможным  привлечением 
необходимого количества дополнительных ресурсов.

Операционные  бюджеты -  совокупность  бюджетов  расходов  и 
доходов, необходимых для составления бюджетного отчета о прибыли.

Организационная структура -  совокупность  элементов  организации 
(должностей и структурных подразделений) и связей между ними.

Параллельные  работы -  это  работы,  которые  могут  выполняться 
одновременно.

Поздний  срок  окончания  работы -  наиболее  поздний  возможный 
срок завершения работы при условии, что дата завершения проекта не будет 
задержана.

Поздний срок  начала  работы -  наиболее  поздний  возможный срок 
начала данной работы при условии, что дата завершения проекта не будет 
задержана.

План  качества -  план  организационно-технических  мероприятий  по 
обеспечению  системы  качества  проекта,  который  должен  описывать 
конкретные меры по реализации политики в области качества с указанием 
сроков  исполнения,  ответственных  за  выполнение,  критериев  оценки, 
бюджета.

Планирование  проекта -  это  процесс  формирования  решений, 
определяет  порядок,  в  котором  должна  происходить  последовательность 
отдельных мероприятий, действий и работ проекта.

Планирование качества - выявление требований к качеству проекта и 
продукции проекта, а также определение путей их удовлетворения.

Полный  резерв  времени  работы -  время,  на  которое  может  быть 
задержана  дата  завершения  данной  работы без  задержки планового  срока 
завершения проекта.

Постоянные  расходы -  это  расходы,  величина  которых  остается 
неизменной при изменении объема выполненных проектных работ.

Программа -  совокупность  проектов  или  проект,  отличающийся 
особой сложностью создаваемой продукции и / или методов управления его 
осуществлением.

Проект -  это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение поставленных целей, в течение ограниченного времени при 
ограниченных финансовых, трудовых и материальных ресурсов.
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Прямые расходы - это расходы, которые непосредственно связаны с 
выполнением  проектных  работ  и  включаются  в  производственную 
себестоимость  проектных  работ  соответствующих  объектов  учета  по 
прямому признаку.

Ранний  срок  окончания  работы -  самый  ранний  возможный  срок 
завершения данной работы при условии, что все работы, предшествующих 
данной, завершены.

Ранний срок начала работы - самый ранний возможный срок начала 
данной работы при условии, что все работы, которые предшествуют данной, 
завершены.

Резервирование -  метод  снижения  риска  путем  резервирования 
средств  на  покрытие  ущерба,  непредвиденных  расходов  при  наступлении 
рисковых событий.

Ресурсный конфликт - это ситуация, когда потребность в каком-либо 
ресурсе превышает его максимальный предел потребления.

Риск -  потенциальная,  численно  измеримая  возможность 
неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, 
убытков в связи с неопределенностью.

Распределение рисков - действия по передаче, полной или частичной, 
рисков  другой  стороне  посредством  заключения  контракта  определенного 
вида.

Сертификат -  документ,  который  подтверждает  высокий  уровень 
качества продукции и ее соответствие требованиям стандартов.

Сертификация  продукции -  один  из  важных  элементов  системы 
управления  качеством,  который  предусматривает  оценку  соответствия 
продукции определенным требованиям и выдачу определенного документа 
Сертификат.

Система  контроля  проекта -  часть  общей  системы  управления 
проектом,  между  элементами  которой  являются  обратные  связи  и 
возможность изменения ранее заданных показателей, формирует при любом 
нарушении  хода  выполнения  проекта  соответствующий  воздействие, 
направленное  на  уменьшение  отклонения  от  плана,  возникло,  с  учетом 
изменений в окружающей среде.

Сетевой график проекта - графическое отображение работ проекта и 
зависимостей между ними.

Себестоимость  проектных  работ -  это  производственные  затраты 
проектной  организации,  непосредственно  связанные  с  выполнением  по 
заказу  организаций,  предприятий,  учреждений  и  граждан  на  свой  риск  и 
собственными силами проектных работ,  доход от  которых был признан в 
отчетном периоде.

Стандартизированная  система  управления  качеством - 
совокупность  документированных  методик  и  средств  планирования, 
обеспечения и контроля качества,  выполняемых специально назначенными 
структурными единицами организации.
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Страхование  рисков -  отношения  по  защите  имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий  за  счет  денежных  фондов,  формируемых  из  уплачиваемых  ими 
страховых взносов.

Срок  окупаемости  проекта -  период  времени,  необходимый  для 
полного возмещения первоначальных инвестиций в проект за счет денежных 
поступлений от их использования.

Тендерная  документация -  документация,  которая  готовится 
заказчиком  и  передается  участникам  для  подготовки  ими  тендерных 
предложений относительно предмета закупки, определенного заказчиком.

Тендерное предложение -  предложение относительно определенного 
предмета  закупки,  которая  готовится  и  подается  участником  заказчику  в 
соответствии с требованиями тендерной документации.

Тендерный  комитет -  группа  специалистов  заказчика,  назначенная 
ответственной  за  осуществление  процедур  закупки  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

Нынешняя стоимость денежных поступлений - стоимость будущих 
денежных поступлений в настоящее время, которая определяется с учетом 
определенной процентной ставки.

Торги (тендер) - способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи 
подрядов, при котором выбор поставщика (подрядчика) осуществляется на 
конкурсной основе.

Управление изменениями - процесс прогнозирования и планирования 
будущих  изменений,  регистрации  всех  потенциальных  изменений  для 
детального  изучения,  оценки  последствий,  одобрения  или  отклонения,  а 
также организации мониторинга и координации исполнителей, реализующих 
изменения в проекте.

Управление  проектом -  методология  организации,  планирования, 
управления,  координации  человеческих  и  материальных  ресурсов  на 
протяжении  жизненного  цикла  проекта,  направленная  на  эффективное 
достижение  его  целей  путем  применения  системы  современных  методов, 
техники и технологий управления для достижения определенных в проекте 
результатов по составу и объему работ, стоимости, тем, качеством.

Управление  рисками -  совокупность  методов  анализа  и 
нейтрализации  факторов  рисков,  объединенных  в  систему  планирования, 
мониторинга и корректирующих воздействий.

Управление  качеством -  система  методов,  средств  и  видов 
деятельности,  направленных  на  выполнение  требований  и  ожиданий 
клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции.

Фактор  риска -  незапланированное  событие,  которое  может 
потенциально  произойти  и  осуществить  отклоняющий  влияние  на 
намеченный ход реализации проекта,  или некоторое условие,  вызывающее 
неопределенность исхода ситуации.
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Финансовые  бюджеты -  совокупность  бюджетов,  отражающих 
запланированные денежные потоки и финансовое состояние предприятия.

Чистая  текущая  стоимость  проекта -  это  настоящая 
(дисконтированная) стоимость будущих денежных поступлений за вычетом 
текущей стоимости инвестиций в проект.

Качественный  анализ  проектных  рисков -  описание  всех 
предполагаемых рисков проекта, а также факторов, влияющих на их уровень

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  зачетов,  что  пригодится  для  написания  курсовых  и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
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свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 
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- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 
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Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
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излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;

19



- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;

-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
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решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  зачету  по  дисциплине  «Стратегия  управления 
рисками в экономике» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Стратегия 
управления рисками в экономике».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Проектный  менеджмент» 
обращаю  внимание  студента  на  главное,  существенное  в  изучаемой 
дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 
связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также  облегчают 
подготовку к выполнению и защите курсового проекта и к сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Управление проектными рисками» «являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- выполнение курсового проекта;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема.  1.  Цикл  управления  проектными  рисками  и  их 
классификация

Жизненный  цикл  проекта.  Цикл  управления  проектными  рисками. 
Классификация проектных рисков. 

 
Тема.  2.  Методы  идентификации  рисков  проекта  и  процедуры 

резервирования
Методы идентификации рисков проекта.  Процедуры резервирования. 

Резерв руководства. 
 
Тема. 3. Планирование управления рисками
Планирование управления рисками. Проведение рабочих совещаний по 

управлению рисками проекта. Разработка плана управления рисками проекта. 
Выбор владельцев рисков. 

 
Тема. 4. Потенциальные источники рисков проекта и ограничения 

проекта
Риски  и  ограничения  проекта.  Потенциальные  источники  рисков 

проекта. Организация процесса идентификации рисков проекта. 
 
Тема. 5. Иерархической структура рисков и их реестр
Метод декомпозиции бизнес-целей на зоны потенциальных рисков и 

инициаторы рисков. PESTLECC и SWOT анализ. Построение иерархической 
структуры  рисков.  Примеры  создания  реестра  рисков  для  различных 
проектов. 

 
Тема. 6. Определение вероятности и воздействия рисков
Определение вероятности и воздействия рисков. Матрица вероятности 

и последствий. Оценка показателей склонности проекта к риску. 
 
Тема. 7. Разработка шкал качественной оценки проектных рисков 

по ущербу и вероятности 
Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по ущербу и 

вероятности. Миграция рисков. Влияние возникающих рисков на проект.
 
Тема. 8. Влияние рисков на бюджет и сроки проекта
Влияние рисков на бюджет и сроки проекта. Оптимизация проектов по 

стоимости и времени с учетом рисков. Математические модели оптимизации 
проектов в условиях неопределенности. 

 
Тема. 9. Анализ сценариев развития проекта
Анализ сценариев развития проекта. Анализ дерева решений. 
 
Тема. 10. Анализ чувствительности проекта к рискам
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Анализ  чувствительности  проекта.  Имитационное  моделирование 
проектных рисков. Программное обеспечение для оценки и анализа рисков 
проекта. 

 
Тема.  11.  Стратегии  управления  рисками  в  проектах  и  выбор 

методов реагирования
Примеры  стратегий  управления  рисками  в  проектах.  Влияние 

различных факторов окружения проекта на выбор методов реагирования. 
 
Тема. 12. Обеспечение непрерывности ведения бизнеса в проектах 

и мероприятия по управлению критическими рисками
Обеспечение  непрерывности  ведения  бизнеса  в  проектах.  Примеры 

мероприятий по управлению критическими проектными рисками. 
 
Тема. 13. Аудит рисков проекта
Обновление информации о проектных рисках. Панель рисков проекта. 

Аудит рисков проекта. 
 
Тема. 14. Анализ отклонений и трендов
Анализ  отклонений  и  трендов.  Техническое  измерение  исполнения 

проекта. Совещания по текущему состоянию. 

ГЛОССАРИЙ

SO (Международная организация по стандартизации) -  всемирная 
федерация национальных органов стандартизации (комитетов членов ISO).

Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их 
значимости,  анализ  вероятности  того,  что  произойдут  определенные 
нежелательные  события  и  отрицательно  повлияют  на  достижение  целей 
проекта.

Аудит  качества -  систематическое  и  независимое  исследование, 
проводимое  для  того,  чтобы установить,  соответствует  ли  деятельность  в 
области качества запланированным требованиям, насколько эффективно эти 
требования реализуются и пригодны ли они для достижения поставленных 
целей.

Бюджет  проекта -  план,  который  выражен  в  количественном 
(преимущественно  денежном)  измерении,  который  отражает  доходы  и 
расходы, необходимые для выполнения проекта.

Бюджетирование - определение стоимостных значений выполняемых 
работ в рамках проекта, процесс формирования бюджета проекта.

Производственные затраты - это затраты, связанные с выполнением 
проектных  работ,  которые  образуют  производственную  себестоимость 
проектных работ и являются ее составляющей.
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Расходы  периода -  это  затраты,  которые  не  включаются  в 
производственную себестоимость проектных работ и  рассматриваются как 
расходы того период, в котором они были осуществлены.

Свободный резерв времени работы - время, на которое исполнение 
работы может откладываться, не влияя на ранний срок начала последующих 
работ.

Внутренняя норма рентабельности проекта -  ставка дисконта,  при 
которой  чистая  приведенная  стоимость  проекта  равна  нулю,  то  есть 
дисконтированные денежные поступления равны инвестициям.

Государственная закупка - приобретение заказчиком товаров, работ и 
услуг за государственные средства в порядке, установленном действующим 
законодательством,  при  этом  осуществление  закупки  одним  заказчиком  в 
интересах  другого  запрещается,  кроме  случаев  осуществления  закупки 
товаров на принципах межведомственной координации.

Детальное  (оперативное,  тактическое)  планирование -  процесс 
разработки тактических, детальных планов для оперативного управления на 
уровне ответственных исполнителей.

Дисконтирования -  процесс  определения  текущей  стоимости 
денежного  потока  путем  корректировки  стоимости  будущих  денежных 
поступлений с помощью ставки дисконта.

Диаграмма Ганта -  горизонтальная линейная диаграмма, на которой 
работы  проекта  представляются  протяженными  во  времени  отрезками, 
характеризующимися  датами  начала  и  окончания,  резервами  времени  и 
другими временными параметрами.

Договор  о  закупке -  письменное  соглашение  между  заказчиком  и 
участником-победителем  процедуры  закупки,  которая  предусматривает 
предоставление  услуг,  выполнение  работ  или  приобретение  права 
собственности на товар за соответствующую плату.

Эффект  проекта -  категория,  выражающая  превышение  результатов 
реализации  проекта  над  затратами,  связанными  с  реализацией  проекта,  в 
определенном периоде времени.

Эффективность  проекта -  категория,  выражающая  соответствие 
результатов и затрат проекта целям и интересам его участников.

Жизненный цикл проекта -  промежуток  времени  между  моментом 
замысла  проекта  и  моментом  его  закрытия,  включающий  несколько 
последовательных фаз.

Обеспечение качества - регулярная проверка хода реализации проекта 
с  целью  установления  соответствия  определенным  ранее  требованиям  к 
качеству.

Изменение -  замещение  одного  решения  другим  вследствие 
воздействия различных внешних и внутренних факторов при разработке и 
реализации проекта.
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Переменные затраты - это затраты, величина которых возрастает при 
увеличении объемов выполненных проектных работ и уменьшается при их 
уменьшении.

Внешняя позиция участника конфликта - мотивирование участия в 
конфликте, открыто предъявляет каждая из сторон своим оппонентам.

Индекс  доходности -  показатель  эффективности,  который 
определяется как отношение суммы приведенных эффектов (разницы выгод 
и текущих расходов) к величине инвестиций.

Количественный  анализ  проектных  рисков -  непосредственные 
расчеты изменений эффективности проекта в связи с рисками.

Классификация  рисков -  качественное  описание  рисков  по 
различным признакам.

Коэффициент  выгод  /  затрат -  показатель  эффективности,  который 
определяется  как  сумма  дисконтированных  выгод,  деленная  на  сумму 
дисконтированных затрат.

Команда проекта - группа сотрудников, непосредственно работающих 
над  осуществлением  проекта  и  подчиненные  руководителю  проекта; 
основной  элемент  его  структуры,  так  как  именно  команда  проекта 
обеспечивает реализацию замысла проекта.

Контроль  реализации  изменений -  комплексная  технология 
управления осуществлением изменения проекта с соответствующим набором 
документации и распределением обязанностей.

Контроль  качества -  отслеживание  конкретных  результатов 
деятельности по проекту с целью определения их соответствия стандартам и 
требованиям по качеству и определения путей устранения причин реальных 
и потенциальных несоответствий.

Конфликт -  отсутствие  согласия  между  двумя  или  несколькими 
субъектами,  столкновение  противоположных  сторон,  сил,  которые  могут 
быть конкретными лицами или группами работников,  а  также внутренний 
дискомфорт одного человека.

Критический путь -  самый большой по продолжительности полный 
путь сетевого графика.

Лидерство - процесс психологического влияния одного члена группы 
на других, спонтанно возникает в группе.

Будущая  стоимость  инвестиций -  стоимость  инвестиций  в  проект 
через  определенный  промежуток  времени  с  учетом  определенной 
процентной ставки.

Матрица  ответственности  - форма  описания  распределения 
ответственности за реализацию работ по проекту с указанием роли каждого 
из подразделений в их исполнении.

Менеджер  проекта -  руководитель  или  управляющий,  занимающий 
постоянную  должность  в  команде  проекта  и  наделен  полномочиями  в 
области принятия решений по конкретным видам деятельности.
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Цель проекта - желаемый результат деятельности, которого пытаются 
достичь  за  определенный  промежуток  времени  при  заданных  условиях 
реализации проекта.

Методы  сетевого  планирования -  методы,  основная  цель  которых 
заключается  в  том,  чтобы  максимально  сократить  продолжительность 
проекта.

Миссия  проекта -  генеральная  цель,  которая  определяет  суть 
осуществления проекта.

Мониторинг -  контроль,  наблюдение,  учет,  анализ  и  составление 
отчетов о фактическом выполнении проекта по сравнению с планом.

Мотивация - процесс стимулирования человека или группы людей к 
активизации деятельности по достижению целей организации.

Неопределенность -  неполнота  или  неточность  информации  об 
условиях  реализации  проекта,  в  том  числе  связанных  с  ними  затратах  и 
результатах.

Косвенные  расходы -  это  расходы,  связанные  с  управлением  и 
обслуживанием производства, организацией выполнения проектных работ и 
другие  расходы,  которые  не  могут  быть  отнесены  экономически 
целесообразным путем непосредственно к конкретному объекту расходов.

Ограничен по количеству ресурсов проект - это проект, в котором 
уровень  ресурсов,  которые  есть  в  наличии,  не  может  быть  превышен,  но 
допускается определенное задержки сроков выполнения проекта.

Ограниченный  по  времени  проект -  это  проект,  который  должен 
быть  завершен  в  установленный  срок  с  возможным  привлечением 
необходимого количества дополнительных ресурсов.

Операционные  бюджеты -  совокупность  бюджетов  расходов  и 
доходов, необходимых для составления бюджетного отчета о прибыли.

Организационная структура -  совокупность  элементов  организации 
(должностей и структурных подразделений) и связей между ними.

Параллельные  работы -  это  работы,  которые  могут  выполняться 
одновременно.

Поздний  срок  окончания  работы -  наиболее  поздний  возможный 
срок завершения работы при условии, что дата завершения проекта не будет 
задержана.

Поздний срок  начала  работы -  наиболее  поздний  возможный срок 
начала данной работы при условии, что дата завершения проекта не будет 
задержана.

План  качества -  план  организационно-технических  мероприятий  по 
обеспечению  системы  качества  проекта,  который  должен  описывать 
конкретные меры по реализации политики в области качества с указанием 
сроков  исполнения,  ответственных  за  выполнение,  критериев  оценки, 
бюджета.
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Планирование  проекта -  это  процесс  формирования  решений, 
определяет  порядок,  в  котором  должна  происходить  последовательность 
отдельных мероприятий, действий и работ проекта.

Планирование качества - выявление требований к качеству проекта и 
продукции проекта, а также определение путей их удовлетворения.

Полный  резерв  времени  работы -  время,  на  которое  может  быть 
задержана  дата  завершения  данной  работы без  задержки планового  срока 
завершения проекта.

Постоянные  расходы -  это  расходы,  величина  которых  остается 
неизменной при изменении объема выполненных проектных работ.

Программа -  совокупность  проектов  или  проект,  отличающийся 
особой сложностью создаваемой продукции и / или методов управления его 
осуществлением.

Проект -  это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение поставленных целей, в течение ограниченного времени при 
ограниченных финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

Прямые расходы - это расходы, которые непосредственно связаны с 
выполнением  проектных  работ  и  включаются  в  производственную 
себестоимость  проектных  работ  соответствующих  объектов  учета  по 
прямому признаку.

Ранний  срок  окончания  работы -  самый  ранний  возможный  срок 
завершения данной работы при условии, что все работы, предшествующих 
данной, завершены.

Ранний срок начала работы - самый ранний возможный срок начала 
данной работы при условии, что все работы, которые предшествуют данной, 
завершены.

Резервирование -  метод  снижения  риска  путем  резервирования 
средств  на  покрытие  ущерба,  непредвиденных  расходов  при  наступлении 
рисковых событий.

Ресурсный конфликт - это ситуация, когда потребность в каком-либо 
ресурсе превышает его максимальный предел потребления.

Риск -  потенциальная,  численно  измеримая  возможность 
неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, 
убытков в связи с неопределенностью.

Распределение рисков - действия по передаче, полной или частичной, 
рисков  другой  стороне  посредством  заключения  контракта  определенного 
вида.

Сертификат -  документ,  который  подтверждает  высокий  уровень 
качества продукции и ее соответствие требованиям стандартов.

Сертификация  продукции -  один  из  важных  элементов  системы 
управления  качеством,  который  предусматривает  оценку  соответствия 
продукции определенным требованиям и выдачу определенного документа 
Сертификат.
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Система  контроля  проекта -  часть  общей  системы  управления 
проектом,  между  элементами  которой  являются  обратные  связи  и 
возможность изменения ранее заданных показателей, формирует при любом 
нарушении  хода  выполнения  проекта  соответствующий  воздействие, 
направленное  на  уменьшение  отклонения  от  плана,  возникло,  с  учетом 
изменений в окружающей среде.

Сетевой график проекта - графическое отображение работ проекта и 
зависимостей между ними.

Себестоимость  проектных  работ -  это  производственные  затраты 
проектной  организации,  непосредственно  связанные  с  выполнением  по 
заказу  организаций,  предприятий,  учреждений  и  граждан  на  свой  риск  и 
собственными силами проектных работ,  доход от  которых был признан в 
отчетном периоде.

Стандартизированная  система  управления  качеством - 
совокупность  документированных  методик  и  средств  планирования, 
обеспечения и контроля качества,  выполняемых специально назначенными 
структурными единицами организации.

Страхование  рисков -  отношения  по  защите  имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий  за  счет  денежных  фондов,  формируемых  из  уплачиваемых  ими 
страховых взносов.

Срок  окупаемости  проекта -  период  времени,  необходимый  для 
полного возмещения первоначальных инвестиций в проект за счет денежных 
поступлений от их использования.

Тендерная  документация -  документация,  которая  готовится 
заказчиком  и  передается  участникам  для  подготовки  ими  тендерных 
предложений относительно предмета закупки, определенного заказчиком.

Тендерное предложение -  предложение относительно определенного 
предмета  закупки,  которая  готовится  и  подается  участником  заказчику  в 
соответствии с требованиями тендерной документации.

Тендерный  комитет -  группа  специалистов  заказчика,  назначенная 
ответственной  за  осуществление  процедур  закупки  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

Нынешняя стоимость денежных поступлений - стоимость будущих 
денежных поступлений в настоящее время, которая определяется с учетом 
определенной процентной ставки.

Торги (тендер) - способ закупки товаров, размещения заказов и выдачи 
подрядов, при котором выбор поставщика (подрядчика) осуществляется на 
конкурсной основе.

Управление изменениями - процесс прогнозирования и планирования 
будущих  изменений,  регистрации  всех  потенциальных  изменений  для 
детального  изучения,  оценки  последствий,  одобрения  или  отклонения,  а 
также организации мониторинга и координации исполнителей, реализующих 
изменения в проекте.
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Управление  проектом -  методология  организации,  планирования, 
управления,  координации  человеческих  и  материальных  ресурсов  на 
протяжении  жизненного  цикла  проекта,  направленная  на  эффективное 
достижение  его  целей  путем  применения  системы  современных  методов, 
техники и технологий управления для достижения определенных в проекте 
результатов по составу и объему работ, стоимости, тем, качеством.

Управление  рисками -  совокупность  методов  анализа  и 
нейтрализации  факторов  рисков,  объединенных  в  систему  планирования, 
мониторинга и корректирующих воздействий.

Управление  качеством -  система  методов,  средств  и  видов 
деятельности,  направленных  на  выполнение  требований  и  ожиданий 
клиентов проекта к качеству самого проекта и его продукции.

Фактор  риска -  незапланированное  событие,  которое  может 
потенциально  произойти  и  осуществить  отклоняющий  влияние  на 
намеченный ход реализации проекта,  или некоторое условие,  вызывающее 
неопределенность исхода ситуации.

Финансовые  бюджеты -  совокупность  бюджетов,  отражающих 
запланированные денежные потоки и финансовое состояние предприятия.

Чистая  текущая  стоимость  проекта -  это  настоящая 
(дисконтированная) стоимость будущих денежных поступлений за вычетом 
текущей стоимости инвестиций в проект.

Качественный  анализ  проектных  рисков -  описание  всех 
предполагаемых рисков проекта, а также факторов, влияющих на их уровень

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 
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• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
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терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 
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Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
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и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
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возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;

-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.
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При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Управление проектными 
рисками» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Управление 
проектными рисками».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 
направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 
работы по дисциплине «Финансовая безопасность в экономике» в рамках подготовки и 
защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 
контрольной работы в виде реферата,  требования к его оформлению, а  также порядок 
защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата
Написание  реферата  практикуется  в  учебном  процессе  в  целях  приобретения 

студентом  необходимой  профессиональной  подготовки,  развития  умения  и  навыков 
самостоятельного  научного  поиска:  изучения  литературы  по  выбранной  теме,  анализа 
различных  источников  и  точек  зрения,  обобщения  материала,  выделения  главного, 
формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать 
наиболее  сложные  проблемы  дисциплины,  учится  лаконично  излагать  свои  мысли, 
правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «реферат – 
краткое  изложение  содержания  книги,  статьи,  исследования,  а  также  доклад  с  таким 
изложением».

Различают два вида реферата: 
 репродуктивный –  воспроизводит  содержание  первичного  текста  в  форме 

реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая 
информация  в  обобщённом  виде,  иллюстрированный  материал,  различные  сведения  о 
методах  исследования,  результатах  исследования  и  возможностях  их  применения.  В 
реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;

 продуктивный –  содержит  творческое  или  критическое  осмысление 
реферируемого  источника  и  оформляются  в  форме  реферата-доклада  или  реферата-
обзора.  В  реферате-докладе,  наряду  с  анализом  информации  первоисточника,  дается 
объективная  оценка  проблемы,  и  он  имеет  развёрнутый  характер.  Реферат-обзор 
составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки 
зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата. 

Выбор темы реферата
Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  реферата  из  рекомендованного 

преподавателем  дисциплины  списка.  Выбор  темы  должен  быть  осознанным  и 
обоснованным  с  точки  зрения  познавательных  интересов  автора,  а  также  полноты 
освещения темы в имеющейся научной литературе. 

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию 
с  преподавателем  студенту  предоставляется  право  самостоятельно  предложить  тему 
реферата,  раскрывающую  содержание  изучаемой  дисциплины.  Тема  не  должна  быть 
слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта 
приложений) не позволит раскрыть ее. 

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ 
по  данной  проблеме,  постепенно  переходя  к  узкоспециальной  литературе.  При  этом 
следует  сразу  же  составлять  библиографические  выходные  данные  используемых 
источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы). 



На  основе  анализа  прочитанного  и  просмотренного  материала  по  данной  теме 
следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с  пометками, собственными 
суждениями  и  оценками.  Предварительно  подобранный  в  литературных  источниках 
материал может превышать необходимый объем реферата. 

Формулирование цели и составление плана реферата
Выбрав  тему  реферата  и  изучив  литературу,  необходимо  сформулировать  цель 

работы и составить план реферата.
Цель –  это  осознаваемый  образ  предвосхищаемого  результата.  Возможно, 

формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, 
чтобы  ориентироваться  на  нее  в  ходе  исследования.  Формулирование  цели  реферата 
рекомендуется  осуществлять  при  помощи  глаголов:  исследовать,  изучить, 
проанализировать,  систематизировать,  осветить,  изложить  (представления,  сведения), 
создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь  с  целью дальнейшей  работы,  параллельно  необходимо  думать  над 
составлением  плана,  при  этом  четко  соотносить  цель  и  план  работы.  Правильно 
построенный  план  помогает  систематизировать  материал  и  обеспечить 
последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:
Титульный лист. 
Оглавление (план, содержание).
Введение.
1. (полное наименование главы).

1.1. (полное название параграфа, пункта);
1.2. (полное название параграфа, пункта).     Основная часть

2. (полное наименование главы).
2.1. (полное название параграфа, пункта);
2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (выводы).
Библиография (список использованной литературы).
Приложения (по усмотрению автора). 
Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.
Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 

плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата. 
Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 
краткая  характеристика  с  точки  зрения  полноты  освещения  избранной  темы.  Объем 
введения не должен превышать 1-1,5 страницы. 

Основная часть реферата  может  быть  представлена  двумя  или  тремя  главами, 
которые могут включать 2-3 параграфа (пункта). 

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых 
источниках,  раскрываются  все  пункты  плана  с  сохранением  связи  между  ними  и 
последовательности перехода от одного к другому. 

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 
цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 
обязательны ссылки  на  первоисточники,  т.  е.  на  тех  авторов,  у  которых  взят  данный 
материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций 
и пр. 

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 
в  тексте  не  допускается,  кроме  общеизвестных  сокращений  и  аббревиатуры.  Каждый 
раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.



Заключение (выводы).  В этой части обобщается изложенный в основной части 
материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес 
автор  реферата  из  работы  над  ним.  Выводы  делаются  с  учетом  опубликованных  в 
литературе  различных  точек  зрения  по  проблеме,  рассматриваемой  в  реферате, 
сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно 
превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 
использованная  для  написания  реферата  литература,  периодические  издания  и 
электронные  источники  информации.  Список  составляется  согласно  правилам 
библиографического описания. 

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата
Рефераты,  как  правило,  требуют  изучения  и  анализа  значительного  объема 

статистического  материала,  формул,  графиков  и  т.  п.  В  силу  этого  особое  значение 
приобретает правильное оформление результатов проделанной работы. 

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки 
не  допускаются.  Текст  работы оформляется  на  листах  формата  А4,  на  одной стороне 
листа, с полями: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При 
компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 
14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата 
оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст  реферата  должен  быть  разбит  на  разделы:  главы,  параграфы  и т. д. 
Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится 
снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 
страницы не ставится.

Таблицы
Таблицы  по  содержанию  делятся  на  аналитические  и  неаналитические. 

Аналитические  таблицы  являются  результатом  обработки  и  анализа  цифровых 
показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в 
текст  словами:  «таблица  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что…»,  «таблица  позволяет 
заключить, что…» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические 
данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после  первого  упоминания  о  них  в  тексте  таким образом, 
чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая  таблица  должна  иметь  нумерационный  и  тематический  заголовок. 
Тематический  заголовок  располагается  по  центру  таблицы,  после  нумерационного, 
размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием 
арабскими  цифрами  номера  таблицы.  Нумерация  таблиц  сквозная  в  пределах  каждой 
главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая – 
на  номер  таблицы  в  главе  по  порядку  (например:  «Таблица  2.2»  –  это  значит,  что 
представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 
графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 
должно  быть  одинаковым.  Если  данные  отсутствуют,  то  в  графах  ставят  знак  тире. 
Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для 



различных  значений  одного  и  того  же  наименования  показателя  должно  быть 
одинаковым.

Таблицу  с  большим  количеством  строк  допускается  переносить  на  другую 
страницу,  при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а  над 
переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в 
работе  несколько  таблиц,  то  после  слов  «Продолжение»  или  «Окончание»  указывают 
номер  таблицы,  а  само  слово  «таблица»  пишут  сокращенно,  например: 
«Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1». 

На  все  таблицы  в  тексте  реферата  должны  быть  даны  ссылки  с  указанием  их 
порядкового номера, например: «…в табл. 2.2».

Формулы
Формулы  –  это  комбинации  математических  знаков,  выражающие  какие-либо 

предложения. 
Формулы,  приводимые  в  реферате,  должны  быть  наглядными,  а  обозначения, 

применяемые в них, соответствовать стандартам.
Пояснения  значений  символов  и  числовых  коэффициентов  следует  приводить 

непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле.  
Значение каждого символа и числового коэффициента дается с  новой строки.  Первую 
строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы  и  уравнения  следует  выделять  из  текста  свободными  строками.  Если 
уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знака (+), минус (–), умножения (х) и деления (:).

Формулы  нумеруют  арабскими  цифрами  в  пределах  всей  курсовой  работы 
(реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в 
пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы 
в круглых скобках. 

В  тексте  ссылки на  формулы приводятся  с  указанием их  порядковых номеров, 
например: «…в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации
Иллюстрации  позволяют  наглядно  представить  явление  или  предмет  такими, 

какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.
Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.
Схема – это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений 

и  без  соблюдения  масштаба  основную  идею  какого-либо  устройства,  предмета, 
сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма  –  один  из  способов  изображения  зависимости  между  величинами. 
Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для  построения  линейных  диаграмм  используется  координатное  поле.  По 
горизонтальной  оси  в  изображенном масштабе  откладывается  время  или  факториальные 
признаки,  на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или 
размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками 
– в результате получается ломаная линия.

На  столбиковых  диаграммах  данные  изображаются  в  виде  прямоугольников 
(столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина 
(высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины 
которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

График –  это  результат  обработки  числовых  данных.  Он  представляет  собой 
условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и 
линии.



Количество  иллюстраций  в  работе  должно  быть  достаточным  для  пояснения 
излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на 
них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом 
по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по 
центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: 
«Рис. 1.1»  (первый  рисунок  первой  главы).  Ссылки  на  иллюстрации  в  тексте  реферата 
приводят с указанием их порядкового номера, например: «…на рис. 1.1».

При  необходимости  иллюстрации  снабжаются  поясняющими  данными 
(подрисуночный текст).

Приложения
Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. 
По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении 
помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, 
положения,  результаты  промежуточных  расчетов,  типовые  проекты,  имеющие 
значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае 
в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, 
содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с 
новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают 
номер  приложения.  Если  в  реферате  больше  одного  приложения,  их  нумеруют 
последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое  приложение  должно  иметь  заголовок,  который  помещают  ниже  слова 
«Приложение» над текстом приложения, по центру.

При  ссылке  на  приложение  в  тексте  реферата  пишут  сокращенно  строчными 
буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «…в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной 
нумерацией листов.  Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в 
общий объем страниц реферата.

Библиографический список
Библиографический  список  должен  содержать  перечень  и  описание  только  тех 

источников, которые были использованы при написании реферата.
В  библиографическом  списке  должны  быть  представлены  монографические 

издания  отечественных  и  зарубежных  авторов,  материалы  профессиональной 
периодической  печати  (экономических  журналов,  газет  и  еженедельников), 
законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо 
обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими 
изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, 
демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных 
источников  является  алфавитный.  Работы одного  автора  перечисляются  в  алфавитном 
порядке  их  названий.  Исследования  на  иностранных  языках  помещаются  в  порядке 
латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже  приводятся  примеры  библиографических  описаний  использованных 
источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала
Зотова Л.  А.,  Еременко О.  В.  Инновации  как  объект  государственного 

регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17–19. 
Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами



Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. 
Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами
Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – 

М.- Юрайт, 2016, - 408с.
Книга, написанная более чем тремя авторами
Экономика  горного  предприятия:  учебник  /  под  ред.  В.  Е.  Стровского,  С.  В. 

Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с.
Сборники
Актуальные  проблемы  экономики  и  управления:  сборник  научных  статей. 

Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.
Статья из сборника
Данилов А. Г.  Система  ценообразования  промышленного 

предприятия // Актуальные  проблемы  экономики  и  управления: сб.  научных  статей. 
Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты
Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки
Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании 

материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, 
а  также  при  необходимости  адресовать  читателя  к  трудам,  в  которых рассматривался 
данный вопрос.

Ссылки  должны  быть  затекстовыми,  с  указанием  номера  соответствующего 
источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим 
списком и соответствующей страницы. 

Пример оформления затекстовой ссылки
Ссылка  в  тексте:  «Под  трансакцией  понимается  обмен  какими-либо  благами, 

услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].
В списке использованных источников:
10.  Сухарев О. С.  Институциональная  экономика:  учебник  и  практикум  для 

бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).
Порядок защиты реферата.
1.Краткое  сообщение,  характеризующее цель  и  задачи работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.
2.Ответы студента на вопросы преподавателя.
3.Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.
Советы студенту:
 Готовясь  к  защите  реферата,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 
выделить  главное,  что  наиболее  важно  для  понимания  материала  в  целом,  иначе  вы 
сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго 
следует отбирать примеры и иллюстрации.

 Вступление должно быть очень кратким – 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть 
при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а 
покажите его сложность и важность).



 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 
детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 
очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого 
раздела,  и  что при этом вам обязательно нужно доказать  важность  данного раздела  и 
заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 
терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
 Не бойтесь дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 

как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке 
ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего 
ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.

 Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно 
его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: 
правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же 
принцип  экономности  мышления,  а  не  высказывать  без  разбора  все,  что  вы  можете 
сказать.

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 
не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

1.  Финансовая  безопасность  организации  (категория,  методология,  методы, 
механизмы и инструменты).

2.  Разработка  новых  и  адаптация  существующих  методов,  механизмов  и 
инструментов повышения финансовой безопасности организации. 

3. Пороговые значения финансовой безопасности и методы их определения. 
4.  Концептуальные  и  стратегические  направления  повышения  финансовой 

безопасности предприятия.
5. Классификация угроз финансовой безопасности предприятия.
6.  Конкурентоспособность  как  механизм  обеспечения  финансовой  безопасности 

предприятия.
7.  Механизмы  и  инструменты  создания  эффективной  системы  финансовой 

безопасности предприятия.
8.  Механизмы  возникновения  кризисных  ситуаций,  снижающих  уровень 

финансовой безопасности, и меры по их преодолению.
9.  Социально-экономические  аспекты  финансовой  безопасности  (теория 

методология и практика).
10. Методология и методика мониторинга финансовой безопасности предприятия. 
11.  Организационно-методологические  и  методические  аспекты  обеспечения 

финансовой безопасности предприятия.
12. Зарубежный опыт повышения финансовой безопасности предприятия (методы, 

механизмы, инструменты и их адаптация к российским условиям).
13. Модели развития финансовой безопасности региона, отрасли, предприятия.
14. Проблемы антикризисного управления, банкротства и санации предприятий.
15. Оценка и направления повышения эффективности и финансовой  устойчивости 

предприятия.



16.  Стратегическая  оценка  потенциально  возможных  угроз  финансовой 
безопасности предприятия  при привлечении заемного капитала.

17. Влияние денежно-кредитной политики государства на обеспечение финансовой 
безопасности предприятия. 

18.  Стратегические  ориентиры  развития  и  повышения  уровня  финансовой 
безопасности коммерческого банка.

19. Формирование системы финансовой безопасности коммерческого банка.
20.  Кредитоспособность  заемщиков  как  элемент  обеспечения  финансовой 

безопасности коммерческого банка.
21.  Налоговый  менеджмент  как  фактор  поддержания  финансовой  безопасности 

предприятия.
22. Обеспечение финансовой безопасности в сфере внешнеторговой деятельности 

предприятия.
23.  Влияние  уровня  загрузки  производственных  мощностей  и  обновления 

основных  производственных  фондов  (технологического  оборудования)  на  обеспечение 
финансовой безопасности предприятия.

24.  Социальные  индикаторы  в  управлении  финансовой  безопасностью 
предприятия.

25.  Индикаторы  производства  в  управлении  финансовой  безопасностью 
предприятия.

26.  Финансовые  индикаторы  в  управлении  финансовой  безопасностью 
предприятия.

27.  Оценка  влияния  региональных  кризисных  ситуаций  на  финансовую 
безопасность предприятий.

28.  Формирование  системы  финансовой  безопасности  реального  сектора 
экономики (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт).

29.  Стратегическая  оценка  потенциально  возможных  угроз  финансовой 
безопасности в отраслевой структуре промышленности.

30. Финансовые риски при обеспечении финансовой безопасности предприятий. 
31.  Обеспечение  финансовой  безопасности  предприятия  в  условиях 

антикризисного управления.
32.  Формирование  инновационно-инвестиционной  программы  обеспечения 

финансовой безопасности предприятия.
33. Формирование системы управления финансовой безопасностью предприятия. 
34.  Инвестиционная  политика  предприятия  как  условие  укрепления  его 

финансовой безопасности.
35. Роль риск-менеджмента в обеспечении финансовой безопасности предприятия.
36. Формирование системы управления финансовыми рисками на предприятии.
37. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению финансовой безопасности 

предприятия.
38.  Анализ  и  оценка  состояния  финансовой  составляющей  экономической 

безопасности предприятия.
39. Анализ и оценка информационной составляющей финансовой безопасности.
40.  Внешние  и  внутренние  факторы  кризисного  финансового  состояния 

предприятия.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемая компетенция: ПК-1.2, ПК-1.7

Знать: 



-  закономерности  функционирования  современной  экономики  на  макро-  и 
макроуровне; 

- принципы и подходы обеспечения финансовой безопасности; 
-  основные  виды  и  процедуры  внутриорганизационного  финансового  контроля  в 

условиях кризиса; 
- потенциальные факторы и угрозы финансовой безопасности; 
-  особенности  обеспечения  финансовой  безопасности  в  различных  сферах 

деятельности предприятия. 
Уметь: 
-  использовать  современное  программное  обеспечение  для  решения  экономико-

статистических и эконометрических задач; 
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и 

микроуровне в условиях кризиса; 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на обеспечение финансовой безопасности; 
-  анализировать  и  давать  оценку  рискам  и  факторам,  снижающим  финансовую 

безопасность; 
-  разрабатывать  варианты  управленческих  решений  и  обосновывать  их  выбор  на 

основе критериев социально-экономической эффективности. 
Владеть: 
-  методами  разработки  и  реализации  программ  финансового  оздоровления 

предприятия (организации); 
-  методами  анализа  финансовой  отчетности  и  финансового  прогнозирования 

кризисного предприятия (организации); 
- навыками самостоятельной исследовательской работы.

Критерии оценивания:
правильность представления материала, 
всесторонность и глубина представления материала (полнота), 
качество  и  ценность  полученных  результатов  (степень  завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов), 
наличие выводов, 
эстетическое оформление работы.

Правила оценивания:
Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:
5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 
4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 
3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 
0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 

Приложение 
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:
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-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Финансовая  безопасность  в  
экономике»  обращают  внимание  студента  на  главное,  существенное  в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 
облегчают подготовку к сдаче экзамена. 
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Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Финансовая безопасность в экономике» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема  1.  Сущность  финансового  менеджмента  и  его  роль  в 
управлении предприятием 

Сущность  финансового  менеджмента  как  вида  практической 
деятельности и как науки. Круг проблем и целевые установки финансового 
менеджмента.  Финансовая  политика,  ее  связь  со  стратегией.  Финансовая 
подсистема  предприятия  как  объект  управления.  Организация  управления 
финансами на предприятии.

Тема 2. Управление пассивами предприятия 
Постановка  задачи  управления  пассивами  (источниками 

финансирования)  и  ее  ограничения.  Виды  и  категории  источников 
финансирования  (акционерный  капитал,  другие  собственные  источники, 
облигационные  займы,  банковский  кредит,  кредиторская  задолженность). 
Расчет стоимости отдельных источников финансирования. Учет налогового 
щита.  Средневзвешенная  стоимость  капитала.  Финансовый  рычаг. 
Оптимизация  финансирования  и  реструктуризация  задолженности, 
увеличение уставного капитала, публичная эмиссия.

Тема 3. Управление операционной деятельностью 
Постановка  задачи  управления  операционной  (текущей) 

деятельностью.  Критерии  и  цели  операционной  деятельности.  Понятие  об 
анализе  безубыточности.  Управленческие  модели,  вытекающие из  анализа 
безубыточности  (точка  безубыточности,  запас  финансовой  прочности, 
минимальные цены, цены, обеспечивающие плановую прибыль, изменение 
операционной  прибыли).  Операционный  рычаг.  Модификации  анализа 
безубыточности  в  много  ассортиментном  производстве.  Оптимальное 
планирование объемов и структуры производства.

Тема 4. Управление денежными потоками 
Понятие о денежных потоках.  Концепция финансового менеджмента 

на основе денежных потоков.  Виды денежных потоков.  Необходимость и 
цель  управления  денежными  потоками.  Планирование  денежных  потоков, 
модели планирования и прогнозирования.  Методы управления денежными 
потоками.  Казначейская  работа  на  предприятии.   Организация  расчетно-
кассовых операций через банки.

Тема 5. Управление затратами и текущими активами 
Необходимость и цели синхронного управления затратами и текущими 

активами.  Классификация  затрат.  Методы  расчета  затрат,  калькуляции 
себестоимости  и  их  значимость  в  системе  финансового  менеджмента. 
Базовые  подходы  к  определению  плановых  затрат  (абсорпшен-костинг, 
директ-костинг,  таргет-костинг,  АВС-костинг).  Технические  приемы 
исчисления  плановых  затрат,  разнесения  прямых  и  косвенных  затрат. 
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Функциональная  калькуляции  себестоимости.  Принятие  решений  по 
ценообразованию  и  анализ  рентабельности.  Планирование  величины  и 
структуры  запасов  во  взаимосвязи  с  операционным  планированием. 
Управление дебиторской задолженностью.

Тема 6. Финансовое планирование 
Постановка задачи финансового планирования. Теоретические основы 

бюджетирования как метода управления. Элементы метода бюджетирования 
(разработка  финансовой  структуры,  разработка  бюджетной  модели, 
разработка бюджетного регламента).  Проект внедрения бюджетирования в 
организации.  Информационные технологии финансового планирования.

Тема 7. Управление стоимостью и оценка бизнеса 
Стоимость  (капитализация)  как  цель  управления,  ее  влияние  на 

финансовый  менеджмент.  Факторы,  определяющие  стоимость.  Система 
управления стоимостью. Необходимость оценки стоимости бизнеса. Методы 
оценки (затратный, рыночный, доходный). Проблемы и ограничения оценки 
стоимости.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 
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•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
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- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 
полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
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зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
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обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.
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Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:
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1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
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Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  экзамену  по  дисциплине  «Финансовый 
менеджмент» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Финансовый 
менеджмент».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по 

направлению  подготовки  38.03.01  –  «Экономика»  при  организации  самостоятельной 

работы  по  дисциплине  «Финансовый  менеджмент»  в  рамках  подготовки  и  защиты 

контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки 

контрольной  работы,  содержание  и  порядок  ее  выполнения,  комплект  вариантов 

контрольных работ, требования к ее оформлению, а также порядок защиты и критерии 

оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение контрольной работы в виде расчетной работы практикуется в учебном 

процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по 

выбранной теме, анализа представленных материалов, обобщения материала, выделения 

главного,  формулирования  выводов,  а  также  принятия  нестандартного  решения  и 

аргументации собственной точки зрения. 

Расчетная работа предполагает творческое осмысление полученного в результате 

полевого  исследования  рынка  материала,  сопоставление  различных  точек  зрения  по 

исследуемой  проблеме,  выработка  собственного  решения  поставленной  задачи  и  его 

аргументацию.

Тема контрольной работы – «Прогнозирование рыночной доли на конкурентном 

рынке».  Студенту  предоставляется  индивидуальное  задание  в  виде  результатов 

анкетирования  покупателей.  Студенту  необходимо  обработать  анкету,  рассчитать 

необходимые показатели, сделать прогноз долей рынка, оформить и наглядно представить 

полученные результаты и сделать окончательные выводы.  

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
владений (опыта деятельности), характеризующие формирование компетенций

Ознакомление  обучающихся  с  процедурой  и  алгоритмом  оценивания  (в  начале 
изучения дисциплины).

Проверка ответов на задания, выполненных работ.
Сообщение результатов оценивания обучающимся, обсуждение результатов.
Оформление необходимой документации.

Пример теста:
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       1. В какие сроки внешний пользователь может ознакомиться с годовой 
отчетностью акционерного общества?
       А) по мере необходимости;
       Б) такой возможности не существует, так как это закрытая информация;
       В) после утверждения этой отчетности Общим собранием акционеров.

       2.  В  каком  из  документов  содержится  вывод  о  степени  достоверности, 
представленной в отчете информации и ее соответствии действующим нормативным 
актам?
      А) аудиторском заключении;
      Б) бухгалтерском балансе фирмы;
      В) пояснениях фирмы к бухгалтерскому балансу.

     3. В каком случае владелец эмиссионных ценных бумаг обязан осуществлять 
раскрытие информации о своем владении?
     А) таких случаев не предусмотрено;
     Б) если владеет более чем 20% любого вида эмиссионных ценных бумаг эмитента;
     В) если владеет более чем 50% любого вида эмиссионных ценных бумаг эмитента.

     4. В каком случае УК (уставный капитал) акционерного общества должен быть 
уменьшен?
     А) такого требования нет;
     Б) если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов общества окажется меньше УК;
     В) если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость 
чистых активов общества окажется больше УК.

     5. Исходя, из какого соотношения можно приблизительно определить цену 
(текущую рыночную стоимость) предприятия?
      А) чистая прибыль к капиталу (собственному и заемному) предприятия;
      Б) чистая прибыль к чистым активам предприятия;
      В) чистая прибыль к средневзвешенной цене собственного капитала. 

      6. Как изменяется цена заемного капитала в условиях роста инфляции?
       А) растет;
       Б) падает;
       В) не меняется.

       7. Как в общем случае меняется степень риска ликвидности при увеличении 
величины оборотного капитала?
      А) уменьшается пропорционально росту оборотного капитала;
      Б) увеличивается пропорционально росту оборотного капитала;
      В) не меняется.

      8. Какая взаимосвязь между требуемым доходом и риском?
      А) зависимости нет;
      Б) прямо пропорциональны друг другу;
      В) обратно пропорциональны друг другу.

      9. Использование метода АВС предполагает деление запасов материалов на 
группы в зависимости от:
      А) их стоимости;
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      Б) удельной стоимости;
      В) дефицитности.

      10. Согласно теории Модильяни-Миллера, рыночная стоимость компании 
достигает максимума с учетом налогов?
        А) при отсутствии заемного капитала;
        Б) при 50 % финансировании за счет заемного капитала;
        В) при 100 % финансировании за счет заемного капитала.

     11. Финансовая система предприятия объединяет: 
       А) все структурные подразделения предприятия;
       Б) финансово-кредитную и учетную политику предприятия;
       В) виды и формы финансовых отношений на предприятия. 

      12. Объекты финансового менеджмента – это:
      А) качество производимой продукции;
      Б) риск вложения капитала;
      В) управление сбытом продукции.

     13. В активе бухгалтерского баланса отражается: 
     А) стоимость имущества предприятия;
     Б) величина источников финансирования; 
     В) выручка от продаж.

     14. Денежный поток – это: 
     А) движение денежных средств в реальном режиме времени;
     Б) полученные предприятием прибыли;
     В) активы компании.

    15.Термин "стоимость капитала" означает: 
    А) денежную оценку собственного капитала;
    Б) стоимостную оценку активов компании;
    В) стоимость привлечения собственного и заемного капитала.

            
Примерные практико-ориентированные задания

Практико-ориентированные задания, направленные на оценку умений и навыков, 
формирующих компетенции ПК-1.2; ПК-1.7:

Задача  1. Рассчитайте  коэффициент  текущей  ликвидности,  при  следующих 
условиях:

Оборотные средства в запасах и прочих активах предприятия составляют 439 тыс. 
руб., наиболее срочные обязательства – 412 тыс. руб. 

Задача  2. На  основе  исходных  данных,  представленных  в  табл.  1  закончить 
составление баланса, если известно, что собственные оборотные средства составили 15 
млн. руб. 

Таблица 1.  Бухгалтерский баланс 
АКТИВ сумма, млн. руб. ПАССИВ сумма, млн. руб.
Внеоборотные  Собственный 
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активы капитал
Запасы 75 Долгосрочные 

обязательства
20

Дебиторская 
задолженность

40 Краткосрочные 
займы

70

Краткосрочные 
финансовые 
вложения

- Задолженность 
перед поставщиками

36

Денежные средства Задолженность по 
оплате труда

40

ИТОГО 300 ИТОГО

                По данным составленного баланса рассчитать коэффициенты ликвидности и 
определить,  как  повлияют  на  их  величину  мероприятия,  проводимые  в  следующей 
последовательности: 
             1. Получение краткосрочного кредита в размере 25 млн. руб.; 
             2. Выплата начисленной заработной платы 40 млн. руб.;
             3. Приобретение сырья на сумму 25 млн. руб. с отсрочкой платежа; 
             4. Взыскание дебиторской задолженности на сумму 20 млн. руб.;
             5. Погашение краткосрочного кредита в размере 40 млн. руб.; 
             6. Отгрузка готовой продукции на сумму 30 млн. руб. 

Задача 3.
              В финансовой отчетности предприятия содержатся сведения, представленные в 
табл. На их основе необходимо: 
             1. Рассчитать и проанализировать коэффициенты финансовой устойчивости; 
             2. Рассчитать и проанализировать показатели рентабельности; 
             3. Определить влияние различных факторов на рентабельность собственного  
капитала. 
Таблица 1.Показатели финансовой отчетности предприятия 
Показатели Базисный год, млн. руб. Отчетный год, млн. руб.
1. Общая стоимость активов 91,0 123,5
2. Величина внеоборотных 
активов

45,0 55,3

3. Заемный капитал 39,0 63,7
4. Прибыль от продаж 10,4 11,7
5. Прибыль до 
налогообложения

11,1 13,0

6. Выручка от продажи 
продукции

195,0 231.4

7. Налог на прибыль (20%) ? ?

            Практико-ориентированные задания, направленные на оценку умений и навыков, 
формирующих компетенции ПК-4:

Задача 1. Рассчитайте эффект финансового рычага при следующих условиях:
Рентабельность активов фирмы составляет 20 %, цена заемных средств – 15 %, 

величина налоговых отчислений - 20 %, соотношение заемных и собственных средств – 2

Задача  2. Определить  продолжительность  финансового  цикла  при  следующих 
условиях:
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- Средний период оборота запасов, сырья и материалов = 30 дней
            - Средний период оборота незавершенного производства = 12 дней

- Средний период оборота готовой продукции = 24 дня
- Средний период оборота дебиторской задолженности = 14 дней

            - Средний период оборота кредиторской задолженности = 20 дней
- Средний оборот денежных средств = 3 дня

Задача  3. Рассчитайте  коэффициент  обеспеченности  собственными оборотными 
средствами, при следующих условиях:

 Собственные оборотные средства составляют 2000 тыс. руб., оборотные средства в 
запасах, затратах и прочих активах – 10000 тыс. руб.

Задача  4. Определите  доходность  1-го  и  2-го  портфеля  ценных  бумаг,  при 
следующих условиях:

Ценная бумага Доля ценной бумаги в портфеле 
1, (%)

Доля ценной бумаги в портфеле 
2, (%)

А 20 30
Б 40 30
В 40 40

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Текст  контрольной  работы  должен  быть  подготовлен  в  печатном  виде.  Текст 

работы оформляется на листах формата А4, на одной стороне листа, с полями: левое – 

25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм и нижнее – 25 мм. При компьютерном наборе 

шрифт должен быть таким:  тип шрифта  Times New Roman,  кегль 14,  междустрочный 

интервал 1,5.

Рекомендуемый  объем  работы  –  до  10  страниц.  Титульный  лист  работы 

оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Все  страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Номер  страницы  ставится 

снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер 

страницы не ставится.

Необходимо подробно представить и детально описать все выполненные расчеты. 

В  конце  работы  в  обязательном  порядке  должны  быть  представлены  окончательные 

выводы. 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Краткое  сообщение,  характеризующее  цель  и  задачи  работы,  ее  актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения.

2. Ответы студента на вопросы преподавателя.

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

6



Советы студенту:

 Готовясь  к  защите  работы,  вы  должны  вспомнить  материал  максимально 

подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо 

выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом.

  Вступление  должно  быть  очень  кратким  –  1-2  фразы  (если  вы  хотите 

подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса,  то не говорите,  что он 

сложен и важен, а покажите его сложность и важность).

 Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее 

детализировать.

 Рассказывать  будет  легче,  если  вы представите  себе,  что  объясняете  материал 

очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этой 

темы,  и  что  при  этом  вам  обязательно  нужно  доказать  важность  данного  раздела  и 

заинтересовать в его освоении.

 Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления 

терминов.

 Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.

 Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.

 Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его 

замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!

 Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина 

не преподавателя, а ваша).

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Проверяемая компетенция: 

ПК-1.2: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление 

денежными потоками 

ПК-1.7:  Способен  организовать  текущий  контроль  выполнения  требований 

экономической безопасности в организации 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы
Количество 

баллов

правильность выполнения задания 0-3

самостоятельность выполнения задания 0-1

аргументированность изложения решения и сформулированных выводов 0-1

Итого 0-5
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5 баллов (90-100%) - оценка «отлично» 

4 балла (70-89%) - оценка «хорошо» 

3 балла (50-69%) - оценка «удовлетворительно» 

0-2 балла (0-49%) - оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа контрольной работы (творческого задания)
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Екатеринбург

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Финансовый  менеджмент» 
обращают  внимание  студента  на  главное,  существенное  в  изучаемой 
дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 
связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также  облегчают 
подготовку к сдаче экзамена. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Финансовый менеджмент» являются:

-  самостоятельное изучение тем курса (в  т.ч.  рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

-  подготовка к практическим занятиям (в т.ч.  ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка курсовой работы;
- подготовка к экзамену.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема  1.  Сущность  финансового  менеджмента  и  его  роль  в 
управлении предприятием 

Сущность  финансового  менеджмента  как  вида  практической 
деятельности и как науки. Круг проблем и целевые установки финансового 
менеджмента.  Финансовая  политика,  ее  связь  со  стратегией.  Финансовая 
подсистема  предприятия  как  объект  управления.  Организация  управления 
финансами на предприятии.

Тема 2. Управление пассивами предприятия 
Постановка  задачи  управления  пассивами  (источниками 

финансирования)  и  ее  ограничения.  Виды  и  категории  источников 
финансирования  (акционерный  капитал,  другие  собственные  источники, 
облигационные  займы,  банковский  кредит,  кредиторская  задолженность). 
Расчет стоимости отдельных источников финансирования. Учет налогового 
щита.  Средневзвешенная  стоимость  капитала.  Финансовый  рычаг. 
Оптимизация  финансирования  и  реструктуризация  задолженности, 
увеличение уставного капитала, публичная эмиссия.

Тема 3. Управление операционной деятельностью 
Постановка  задачи  управления  операционной  (текущей) 

деятельностью.  Критерии  и  цели  операционной  деятельности.  Понятие  об 
анализе  безубыточности.  Управленческие  модели,  вытекающие из  анализа 
безубыточности  (точка  безубыточности,  запас  финансовой  прочности, 
минимальные цены, цены, обеспечивающие плановую прибыль, изменение 
операционной  прибыли).  Операционный  рычаг.  Модификации  анализа 
безубыточности  в  много  ассортиментном  производстве.  Оптимальное 
планирование объемов и структуры производства.

Тема 4. Управление денежными потоками 
Понятие о денежных потоках.  Концепция финансового менеджмента 

на основе денежных потоков.  Виды денежных потоков.  Необходимость и 
цель  управления  денежными  потоками.  Планирование  денежных  потоков, 
модели планирования и прогнозирования.  Методы управления денежными 
потоками.  Казначейская  работа  на  предприятии.   Организация  расчетно-
кассовых операций через банки.

Тема 5. Управление затратами и текущими активами 
Необходимость и цели синхронного управления затратами и текущими 

активами.  Классификация  затрат.  Методы  расчета  затрат,  калькуляции 
себестоимости  и  их  значимость  в  системе  финансового  менеджмента. 
Базовые  подходы  к  определению  плановых  затрат  (абсорпшен-костинг, 
директ-костинг,  таргет-костинг,  АВС-костинг).  Технические  приемы 
исчисления  плановых  затрат,  разнесения  прямых  и  косвенных  затрат. 
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Функциональная  калькуляции  себестоимости.  Принятие  решений  по 
ценообразованию  и  анализ  рентабельности.  Планирование  величины  и 
структуры  запасов  во  взаимосвязи  с  операционным  планированием. 
Управление дебиторской задолженностью.

Тема 6. Финансовое планирование 
Постановка задачи финансового планирования. Теоретические основы 

бюджетирования как метода управления. Элементы метода бюджетирования 
(разработка  финансовой  структуры,  разработка  бюджетной  модели, 
разработка бюджетного регламента).  Проект внедрения бюджетирования в 
организации.  Информационные технологии финансового планирования.

Тема 7. Управление стоимостью и оценка бизнеса 
Стоимость  (капитализация)  как  цель  управления,  ее  влияние  на 

финансовый  менеджмент.  Факторы,  определяющие  стоимость.  Система 
управления стоимостью. Необходимость оценки стоимости бизнеса. Методы 
оценки (затратный, рыночный, доходный). Проблемы и ограничения оценки 
стоимости.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 
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•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
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- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 
полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
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зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
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обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

Одной из  форм текущего  контроля  является  доклад  с  презентацией, 
который представляет собой продукт самостоятельной работы студента. 

Доклад с презентацией - это публичное выступление по представлению 
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Как  правило,  в  основу  доклада  ложится  анализ  литературы  по 
проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко 
аргументированного  устного  сообщения.  В  нем  студент  должен,  по 
возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить 
собственное  мнение,  сделать  критический  анализ  теоретического  и 
практического материала.

Подготовка  доклада  с  презентацией  является  обязательной  для 
обучающихся,  если доклад презентацией указан в перечне форм текущего 
контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут. 
Презентация  (от  англ.  «presentation»  -  представление)  -  это  набор 

цветных  слайдов  на  определенную  тему,  который  хранится  в  файле 
специального формата с расширением РР. 

Целью  презентации  -  донести  до  целевой  аудитории  полноценную 
информацию  об  объекте  презентации,  изложенной  в  докладе,  в  удобной 
форме. 

Перечень  примерных  тем  докладов  с  презентацией  представлен  в 
рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно 
вместе  с  методическими  указаниями  по  подготовке.  Темы  могут 
распределяться  студентами  самостоятельно  (по  желанию),  а  также 
закрепляться преподавателем дисциплины.

При  подготовке  доклада  с  презентацией  обучающийся  должен 
продемонстрировать  умение  самостоятельного  изучения  отдельных 
вопросов,  структурирования  основных  положений  рассматриваемых 
проблем,  публичного  выступления,  позиционирования  себя  перед 
коллективом,  навыки  работы  с  библиографическими  источниками  и 
оформления научных текстов. 

В  ходе  подготовки  к  докладу  с  презентацией  обучающемуся 
необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.
Для  этого,  остановитесь  на  теме,  которая  вызывает  у  Вас  больший 

интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете 
по  выбранной  теме  или  проблеме  и  сможете  ли  найти  необходимый 
материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.
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Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, 
энциклопедиям,  научной  литературе  по  данной  проблеме;  записывайте 
необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой. 
При  подборе  литературы  по  интересующей  теме  определить 

конкретную цель  поиска:  что  известно  по  данной  теме?  что  хотелось  бы 
узнать?  для  чего  нужна  эта  информация?  как  ее  можно  использовать  в 
практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые 
возникают по мере ознакомления с  источником,  а  также ключевые слова, 
мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;

- обработать материал.
Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую 

информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.
При подготовке  доклада с  презентацией особо необходимо обратить 

внимание на следующее:
-  подготовка  доклада  начинается  с  изучения  источников, 

рекомендованных  к  соответствующему  разделу  дисциплины,  а  также 
специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у 
преподавателя;

-  важно  также  ознакомиться  с  имеющимися  по  данной  теме 
монографиями,  учебными  пособиями,  научными  информационными 
статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно  небольшой  объем  текста  доклада,  лимит  времени, 
отведенного  для  публичного  выступления,  обусловливает  потребность  в 
тщательном  отборе  материала,  умелом  выделении  главных  положений  в 
содержании  доклада,  использовании  наиболее  доказательных  фактов  и 
убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана. 
План  доклада  должен  содержать  следующие  главные  компоненты: 

краткое  вступление,  вопросы  и  их  основные  тезисы,  заключение,  список 
литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во 
вступлении  важно  показать  актуальность  проблемы,  ее  практическую 
значимость.  При  изложении  вопросов  темы  раскрываются  ее  основные 
положения.  Материал  содержания  вопросов  полезно  располагать  в  таком 
порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис  -  это  главное  основополагающее  утверждение.  Он 
обосновывается  путем  привлечения  необходимых  цитат,  цифрового 
материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое 
внимание  должно  быть  обращено  на  раскрытие  причинно-следственных 
связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование 
окончательных  выводов.  Выводы  должны  быть  краткими,  точными, 
достаточно аргументированными всем содержанием доклада.
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В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию 
у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление
При  подготовке  к  докладу  перед  аудиторией  необходимо  выбрать 

способ выступления: 
 устное  изложение  с  опорой  на  конспект  (опорой  могут  также 

служить заранее подготовленные слайды);
  чтение подготовленного текста. 
Чтение  заранее  написанного  текста  значительно  уменьшает  влияние 

выступления  на  аудиторию.  Запоминание  написанного  текста  заметно 
сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не 
давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. 
Необходимо  избегать  сложных  предложений,  причастных  и 

деепричастных  оборотов.  Излагая  сложный  вопрос,  нужно  постараться 
передать информацию по частям.

Слова  в  речи  надо  произносить  четко  и  понятно,  не  надо  говорить 
слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко 
особенно  ударную  гласную,  что  оказывает  наибольшее  влияние  на 
разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в 
письменной.  После  сложных  выводов  или  длинных  предложений 
необходимо сделать паузу,  чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное 
или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы 
его  понимали,  то  не  следует  говорить  без  паузы  дольше,  чем  пять  с 
половиной секунд.

Особое  место  в  выступлении  занимает  обращение  к  аудитории. 
Известно,  что  обращение  к  собеседнику  по  имени  создает  более 
доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также 
можно  использовать  подобные  приемы.  Так,  косвенными  обращениями 
могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас 
это не оставит равнодушными». Выступающий показывает,  что слушатели 
интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во  время  выступления  важно  постоянно  контролировать  реакцию 
слушателей.  Внимательность  и  наблюдательность  в  сочетании  с  опытом 
позволяют оратору  уловить  настроение  публики.  Возможно,  рассмотрение 
некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. 

После  выступления  нужно быть  готовым к  ответам на  возникшие у 
аудитории вопросы.
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Стоит  обратить  внимание  на  вербальные  и  невербальные 
составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут 
быть  приглашающими,  отрицающими,  вопросительными,  они  могут 
подчеркнуть нюансы выступления. 

Презентация
Презентация наглядно сопровождает выступление.
Этапы работы над презентацией могут быть следующими:
 осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены 

в рамках данной темы;
 составьте  тезисы  собранного  материала.  Подумайте,  какая  часть 

информации  может  быть  подкреплена  или  полностью  заменена 
изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;

 подберите  иллюстративный  материал  к  презентации:  фотографии, 
рисунки,  фрагменты  художественных  и  документальных  фильмов, 
материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;

 подготовленный  материал  систематизируйте  и  «упакуйте»  в 
отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого 
по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;

 создайте  слайды  презентации  в  соответствии  с  необходимыми 
требованиями;

 просмотрите  презентацию,  оцените  ее  наглядность,  доступность, 
соответствие языковым нормам. 

Требования к оформлению презентации
Компьютерную  презентацию,  сопровождающую  выступление 

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point. 
Презентация  как  документ  представляет  собой  последовательность 

сменяющих  друг  друга  слайдов.  Чаще  всего  демонстрация  презентации 
проецируется  на  большом  экране,  реже  –  раздается  собравшимся  как 
печатный материал.

Количество  слайдов  должно  быть  пропорционально  содержанию  и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На  первом  слайде  обязательно  представляется  тема  выступления  и 
сведения об авторах. 

Следующие  слайды  можно  подготовить,  используя  две  различные 
стратегии их подготовки:
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1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и 
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. 
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк;
 маркированный/нумерованный  список  содержит  не  более  7 

элементов;
 отсутствуют  знаки  пунктуации  в  конце  строк  в  маркированных  и 

нумерованных списках;
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок 

и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, 
что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, 
графики,  фотографии  и  пр.),  который  является  уместным  и  достаточным 
средством  наглядности,  помогает  в  раскрытии  стержневой  идеи 
выступления.  В  этом  случае  к  слайдам  предъявляются  следующие 
требования: 

 выбранные  средства  визуализации  информации  (таблицы,  схемы, 
графики и т. д.) соответствуют содержанию;

 использованы  иллюстрации  хорошего  качества  (высокого 
разрешения),  с  четким  изображением  (как  правило,  никто  из 
присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и 
всматриваться в мелкие иллюстрации).

 Максимальное количество графической информации на одном слайде 
–  2  рисунка (фотографии,  схемы и т.д.)  с  текстовыми комментариями (не 
более  2  строк  к  каждому).  Наиболее  важная  информация  должна 
располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на 
экране  не  менее  10  -  15  секунд.  За  меньшее  время  аудитория  не  успеет 
осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 
40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В 
связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на 
смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 
Для  всех  слайдов  презентации  по  возможности  необходимо  использовать 
один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 
пунктов, для информации - не менее 18. 

В презентациях не принято ставить переносы в словах. 
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-
желтый текст и т. д.). 

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
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Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже). 
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;

- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;
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-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы 
избежать механических ошибок
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ПОДГОТОВКА К ДИСКУССИИ

Современная практика предлагает  широкий круг  типов практических 
занятий. Среди них особое место занимает дискуссия, где в диалоге хорошо 
усваивается  новая  информация,  видны  убеждения  студента,  обсуждаются 
противоречия  (явные  и  скрытые)  и  недостатки.  Для  обсуждения  берутся 
конкретные  актуальные  вопросы,  с  которыми  студенты  предварительно 
ознакомлены.  Дискуссия  является  одной  из  наиболее  эффективных 
технологий  группового  взаимодействия,  обладающей  особыми 
возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия  (от  лат.  discussio  -  рассмотрение,  исследование)  -  способ 
организации  совместной  деятельности  с  целью  интенсификации  процесса 
принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса 
или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; 
создает  условия  для  открытого  выражения  ими  своих  мыслей,  позиций, 
отношений  к  обсуждаемой  теме  и  обладает  особой  возможностью 
воздействия  на  установки  ее  участников  в  процессе  группового 
взаимодействия.  Дискуссию  можно  рассматривать  как  метод 
интерактивного обучения и  как особую технологию,  включающую в себя 
другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и 
т.д.

Обучающий  эффект  дискуссии  определяется  предоставляемой 
участнику  возможностью  получить  разнообразную  информацию  от 
собеседников,  продемонстрировать  и  повысить  свою  компетентность, 
проверить  и  уточнить  свои  представления  и  взгляды  на  обсуждаемую 
проблему,  применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач.

Развивающая  функция  дискуссии  связана  со  стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и 
аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и 
взглядов,  с  повышением  коммуникативной  активности  студентов,  их 
эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Влияние  дискуссии  на  личностное  становление  студента 
обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием 
благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения 
в существующих точках зрения на определенную проблему,  выбора своей 
позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и 
слышать  окружающих,  уважать  чужие  убеждения,  принимать  оппонента, 
находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию 
с позициями других участников обсуждения.

Безусловно,  наличие  оппонентов,  противоположных  точек  зрения 
всегда  обостряет  дискуссию,  повышает  ее  продуктивность,  позволяет 
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создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного 
решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного 
типа  дискуссии  зависит  от  характера  обсуждаемой  проблемы  и  целей 
дискуссии.

Условия эффективного проведения дискуссии: 
- информированность и подготовленность студентов к дискуссии, 
- свободное владение материалом, привлечение различных источников 

для аргументации отстаиваемых положений; 
-  правильное  употребление  понятий,  используемых  в  дискуссии,  их 

единообразное понимание; 
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих 

личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
- полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента 

в ней.
Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то 

следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными 
материалами,  продумать  свою  позицию,  четко  сформулировать 
аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.
Этап 1-й,  введение в  дискуссию: формулирование проблемы и целей 

дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил 
дискуссии;  выяснение  однозначности  понимания  темы  дискуссии, 
используемых в ней терминов, понятий.

Этап  2-й,  обсуждение  проблемы: обмен  участниками  мнениями  по 
каждому  вопросу.  Цель  этапа  -  собрать  максимум  мнений,  идей, 
предложений, соотнося их друг с другом.

Этап  3-й,  подведение  итогов  обсуждения: выработка  студентами 
согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее  подводятся  итоги  дискуссии,  заслушиваются  и  защищаются 
проектные  задания.  После  этого  проводится  "мозговой  штурм"  по 
нерешенным  проблемам  дискуссии,  а  также  выявляются  прикладные 
аспекты,  которые  можно  рекомендовать  для  включения  в  курсовые  и 
дипломные работы или в апробацию на практике. 

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов 
по актуальным и проблемным вопросам. 
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  экзамену  по  дисциплине  «Финансовый 
менеджмент» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Финансовый 
менеджмент».

Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  экзамене  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к  экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя 
итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания для обучающихся по дисциплине «Технологии интеллектуального 
труда» обращаю внимание студента на главное, существенное в изучаемой 
дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, 
связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также  облегчают 
подготовку к сдаче зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Технологии интеллектуального труда» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка к тестированию
- подготовка к зачету.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями

1.  Приведите  примеры  влияния  и  значения  информационных 
технологий в современном мире. 

2.  Проанализируйте, как используются и в чем заключается значение 
адаптивных технологий в социальной и профессиональной деятельности.

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ 
Адаптивная компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам 

в зависимости от вида ограничений здоровья обучающихся)

1.  Перечислите  и  охарактеризуйте  особенности  восприятия 
информации людьми с нарушениями зрения/слуха

2. Охарактеризуйте применение ассистивных технических средств.

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии

1. Охарактеризуйте технологии работы с информацией.
2. На примере конкретных ситуаций проанализируйте дистанционные 

образовательные технологии, применяемые в вузе. 

Тема 4: Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества

1.  Перечислите  и  раскройте  права  обучающихся,  меры  социальной 
поддержки и стимулирования лиц с ОВЗ и инвалидов.

2. Приведите примеры реализации принципов адаптации к обучению в 
вузе лиц с ОВЗ и инвалидов.

3.  На  примере  конкретных  ситуаций  определите  и  обоснуйте 
специфику интеллектуальной деятельности.

Тема 5. Развитие интеллекта – основа эффективной познавательной 
деятельности

1. Раскройте основные компоненты культуры интеллектуального труда 
студента.

2.  На  примере  конкретных  ситуаций  рассмотрите  организацию 
учебного процесса в вузе. 

3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте  основы 
саморегуляции и контроля за вниманием в процессе умственного труда.
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Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента – ведущая 
форма умственного труда

1.  Рассмотрите  самообразование  студентов  в  высшей  школе  как 
предпосылку  активной  профессиональной  деятельности  и  необходимое 
условие  ее  эффективности. Проиллюстрируйте  примерами  реальных 
ситуаций.

2.  На  примере  конкретных  ситуаций  рассмотрите  роль 
самообразования  и  самостоятельной работы в  развитии студента  с  ОВЗ и 
инвалидов. 

3.  Охарактеризуйте  и  проанализируйте  научные основы организации 
самостоятельной работы студентов.

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов

1. Проанализируйте информационное обеспечение изучения дисциплин 
в вузе.

2. Рассмотрите на конкретных примерах проявление основных навыков 
информационной деятельности в период обучения в вузе.

3.  Раскройте  и  охарактеризуйте  виды и  формы специфики работы с 
разными  типами  источников  студентов  с  ОВЗ  и  инвалидов. 
Проиллюстрируйте примерами реальных ситуаций.

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы

1. Проанализируйте основные виды и организационные формы научной 
работы  студентов  в  образовательной  организации  с  учетом  соблюдения 
требований федеральных стандартов образования.

2.  На  примере  конкретных  ситуаций  определите  и  охарактеризуйте 
основные  трудности  и  проблемы  занятиями  научной  деятельности 
студентами.

Тема 9. Управление временем

1.  Раскройте  психологические  особенности  принципы  эффективного 
использования времени.

2. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте факторы, 
влияющие на рациональное планирование времени.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Особенности информационных технологий для людей с 
ограниченными возможностями

Информационные технологии 
Универсальный дизайн. 
Адаптивные технологии.

Тема 2. Тифлотехнические средства/ Сурдотехнические средства/ 
Адаптивная компьютерная техника (Материал изучается по подгруппам 

в зависимости от вида ограничений здоровья обучающихся)

Телевизионное увеличивающее устройство. 
Читающая машина. 
Операционная система. 
Экранные лупы. 
Синтезаторы речи. 
Программ невизуального доступа информации.
 Ассистивные средства.

Тема 3. Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии 
Адаптация информационных ресурсов
Информационные объекты

Тема 4. Интеллектуальный труд и его значение в жизни общества
Образовательная среда вуза
Интеллектуальный труд 
Интеллектуальной деятельности 
Интеллектуальный ресурс
Интеллектуальный продукт. 
Культура умственного труда

Тема 5. Развитие интеллекта – основа эффективной познавательной 
деятельности

Компоненты культуры интеллектуального труда 
Уровень культуры интеллектуального труда 
Познавательная активность
Саморегуляция
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Тема 6. Самообразование и самостоятельная работа студента – ведущая 
форма умственного труда.

Самообразование
Самоорганизация
Самостоятельная работа
Технологии интеллектуальной работы

Тема 7. Технологии работы с информацией студентов с ОВЗ и инвалидов
Информационное обеспечение 
Информационная деятельность
Традиционные источники информации
Справочно-поисковый аппарат книги. 
Техника быстрого чтения. 
Реферирование. 
Редактирование. 
Технология конспектирования.
Электронная информация

Тема 8. Организация научно-исследовательской работы
Научная работа студентов 
Научные исследования
Методология

Тема 9. Управление временем
Время
Управление временем 
Оптимизация распределения времени

9



САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;
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- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;

-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп.  Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
-  обязательно  необходимо  оставить  время  для  проверки  ответов,  чтобы 
избежать механических ошибок.
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  зачету по  дисциплине  «Технологии 
интеллектуального труда» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Технологии 
интеллектуального труда».

 Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;

- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;
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- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Средства  коммуникации  в  
учебной и профессионально деятельности» обращаю внимание студента на 
главное,  существенное  в  изучаемой  дисциплине,  помогают  выработать 
умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения 
с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.
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Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Средства  коммуникации  в  учебной  и  профессиональной  деятельности» 
являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка к тестированию
- подготовка к зачету.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
Основные функции и виды коммуникации

1.  Перечислите  и  охарактеризуйте  особенности  общения  людей, 
имеющих нарушения слуха, зрения, речи.  

2.  Приведите  примеры  влияния  межличностного  общения  на 
профессиональную деятельность.

3.  Проанализируйте,  как  проявляются  речевые  способности  и  в  чем 
заключается их значение в профессиональном общении.

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 
коммуникации

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности делового общения.
2. Охарактеризуйте проблемы этики дистанционного общения.
3. Охарактеризуйте на примере конкретных ситуаций процесс деловых 

переговоров. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации

1. Охарактеризуйте особенности вербальной коммуникации.
2.  На  примере  конкретных  ситуаций  проанализируйте  контексты 

вербальной коммуникации.
3.  Проанализируйте  на  конкретных  примерах  особенности 

невербальной коммуникации.

Тема 4. Эффективное общение

1. Перечислите и раскройте условия эффективного общения.
2.  Приведите примеры реализации принципов построения успешного 

межличностного общения.
3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте критерии 

эффективности коммуникации.

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации

1.  Раскройте  основные  причины  конфликтов  в  межличностном 
общении.
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2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите барьеры общения в 
условиях образовательной среды.

3.  На  примере  конкретных  ситуаций  определите  и  обоснуйте 
возможные проблемы межличностного общения лиц, имеющих ограничения 
здоровья.

Тема 6. Способы психологической защиты

1. Рассмотрите механизмы психологической защиты.
2.  На  примере  конкретных  ситуаций  рассмотрите  поведение  в 

эмоционально напряженных ситуациях.
3. Охарактеризуйте техники, снижающие и повышающие напряжение.

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 
образовательной организации

1. Проанализируйте факторы сплоченности коллектива. 
2.  Рассмотрите  на  конкретных  примерах  динамические  процессы  в 

группе: групповое давление, феномен группомыслия, феномен подчинения 
авторитету.

3.   Раскройте  и  охарактеризуйте  виды  и  формы  взаимодействия. 
Проиллюстрируйте примерами реальных ситуаций.

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами 
учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов

1. Проанализируйте организация учебного процесса в образовательной 
организации  с  учетом  соблюдения  требований  федеральных  стандартов 
образования.

2.  На  примере  конкретных  ситуаций  определите  и  охарактеризуйте 
основные трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в 
процессе обучения.

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации

1.  Раскройте  психологические  особенности  и  этапы  подготовки 
публичного выступления. 

2. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте факторы, 
влияющие на успешность публичного выступления.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
Основные функции и виды коммуникации

Коммуникации
Межличностное общение
Структура общения
Функции коммуникации

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 
коммуникации

Деловое общение
Деловые переговоры
Этика общения
Дистанционное общение. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации
Вербальная коммуникация
Невербальная коммуникация

Тема 4. Эффективное общение
 Эффективное общение
Первое впечатление
Обратная связь
Эффективность коммуникации

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации

Конфликт
Барьеры общения
Барьер речи
Организация взаимодействия

Тема 6. Способы психологической защиты
Психологическая защита
Защитные механизмы
Эмоциональная напряженность

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 
образовательной организации

Группа
Коллектив
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Групповое давление
Феномен группомыслия, 
Феномен подчинения авторитету
Обособление. 
Диктат. 
Подчинение. 
Вызов. 
Выгода. 
Соперничество. 
Сотрудничество. 
Взаимодействие.
Взаимопонимание.

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами 
учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов

Учебный процесс
Образовательная организация
Федеральные стандарты образования
Учебные занятия

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации
Самопрезентация 
Презентация 
Публичное выступление
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;
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- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;

-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп.  Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
-  обязательно  необходимо  оставить  время  для  проверки  ответов,  чтобы 
избежать механических ошибок.
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к  зачету по дисциплине  «Средства коммуникации в  
учебной и профессиональной деятельности» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Средства 
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности».

 Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания  для  обучающихся  по  дисциплине  «Средства  коммуникации  в  
учебной и профессионально деятельности» обращаю внимание студента на 
главное,  существенное  в  изучаемой  дисциплине,  помогают  выработать 
умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения 
с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами  самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине 
«Средства  коммуникации  в  учебной  и  профессиональной  деятельности» 
являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка к тестированию
- подготовка к зачету.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
Основные функции и виды коммуникации

1.  Перечислите  и  охарактеризуйте  особенности  общения  людей, 
имеющих нарушения слуха, зрения, речи.  

2.  Приведите  примеры  влияния  межличностного  общения  на 
профессиональную деятельность.

3.  Проанализируйте,  как  проявляются  речевые  способности  и  в  чем 
заключается их значение в профессиональном общении.

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 
коммуникации

1. Перечислите и охарактеризуйте особенности делового общения.
2. Охарактеризуйте проблемы этики дистанционного общения.
3. Охарактеризуйте на примере конкретных ситуаций процесс деловых 

переговоров. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации

1. Охарактеризуйте особенности вербальной коммуникации.
2.  На  примере  конкретных  ситуаций  проанализируйте  контексты 

вербальной коммуникации.
3.  Проанализируйте  на  конкретных  примерах  особенности 

невербальной коммуникации.

Тема 4. Эффективное общение

1. Перечислите и раскройте условия эффективного общения.
2.  Приведите примеры реализации принципов построения успешного 

межличностного общения.
3. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте критерии 

эффективности коммуникации.

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации
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1.  Раскройте  основные  причины  конфликтов  в  межличностном 
общении.

2. На примере конкретных ситуаций рассмотрите барьеры общения в 
условиях образовательной среды.

3.  На  примере  конкретных  ситуаций  определите  и  обоснуйте 
возможные проблемы межличностного общения лиц, имеющих ограничения 
здоровья.

Тема 6. Способы психологической защиты

1. Рассмотрите механизмы психологической защиты.
2.  На  примере  конкретных  ситуаций  рассмотрите  поведение  в 

эмоционально напряженных ситуациях.
3. Охарактеризуйте техники, снижающие и повышающие напряжение.

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 
образовательной организации

1. Проанализируйте факторы сплоченности коллектива. 
2.  Рассмотрите  на  конкретных  примерах  динамические  процессы  в 

группе: групповое давление, феномен группомыслия, феномен подчинения 
авторитету.

3.   Раскройте  и  охарактеризуйте  виды  и  формы  взаимодействия. 
Проиллюстрируйте примерами реальных ситуаций.

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами 
учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов

1. Проанализируйте организация учебного процесса в образовательной 
организации  с  учетом  соблюдения  требований  федеральных  стандартов 
образования.

2.  На  примере  конкретных  ситуаций  определите  и  охарактеризуйте 
основные трудности и проблемы, встречающиеся у студентов-инвалидов в 
процессе обучения.

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации

1.  Раскройте  психологические  особенности  и  этапы  подготовки 
публичного выступления. 

2. На примере конкретных ситуаций определите и обоснуйте факторы, 
влияющие на успешность публичного выступления.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
Основные функции и виды коммуникации

Коммуникации
Межличностное общение
Структура общения
Функции коммуникации

Тема 2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой 
коммуникации

Деловое общение
Деловые переговоры
Этика общения
Дистанционное общение. 

Тема 3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации
Вербальная коммуникация
Невербальная коммуникация

Тема 4. Эффективное общение
 Эффективное общение
Первое впечатление
Обратная связь
Эффективность коммуникации

Тема 5. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации

Конфликт
Барьеры общения
Барьер речи
Организация взаимодействия

Тема 6. Способы психологической защиты
Психологическая защита
Защитные механизмы
Эмоциональная напряженность

Тема 7. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях 
образовательной организации

Группа
Коллектив
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Групповое давление
Феномен группомыслия, 
Феномен подчинения авторитету
Обособление. 
Диктат. 
Подчинение. 
Вызов. 
Выгода. 
Соперничество. 
Сотрудничество. 
Взаимодействие.
Взаимопонимание.

Тема 8. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами 
учебы и жизнедеятельности студентов инвалидов

Учебный процесс
Образовательная организация
Федеральные стандарты образования
Учебные занятия

Тема 9. Формы, методы, технологии самопрезентации
Самопрезентация 
Презентация 
Публичное выступление
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 

10



поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;
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- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;

-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп.  Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
-  обязательно  необходимо  оставить  время  для  проверки  ответов,  чтобы 
избежать механических ошибок.
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к  зачету по дисциплине  «Средства коммуникации в  
учебной и профессиональной деятельности» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Средства 
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности».

 Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная  работа  в  высшем  учебном  заведении  –  это  часть 
учебного  процесса,  метод  обучения,  прием  учебно-познавательной 
деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность 
с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная  работа  представляет  собой  плановую  деятельность 
обучающихся  по  поручению  и  под  методическим  руководством 
преподавателя. 

Целью  самостоятельной  работы  студентов  является  закрепление  тех 
знаний,  которые  они  получили  на  аудиторных  занятиях,  а  также 
способствование  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы, 
умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:
- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению 

ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и 

приемов познавательного процесса, 
-  создает  условия  для  творческой  и  научной  деятельности 

обучающихся;
-  способствует  развитию  у  студентов  таких  личных  качеств,  как 

целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.
Самостоятельная  работа  обучающегося  выполняет  следующие 

функции:
- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение 

к  творческим  видам  деятельности,  обогащение  интеллектуальных 
способностей студентов);

-  информационно-обучающую  (учебная  деятельность  студентов  на 
аудиторных  занятиях,  неподкрепленная  самостоятельной  работой, 
становится мало результативной);

-  ориентирующую и  стимулирующую (процессу  обучения  придается 
ускорение и мотивация);

-  воспитательную  (формируются  и  развиваются  профессиональные 
качества бакалавра и гражданина);

-  исследовательскую  (новый  уровень  профессионально-творческого 
мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на 
определенные требования, а, именно:

-  сложность  осваиваемых  знаний  должна  соответствовать  уровню 
развития студентов;
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- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса 
дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.
Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с 

одной  стороны,  совокупность  теоретических  и  практических  учебных 
заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его 
деятельности;  с  другой  стороны  –  это  способ  деятельности  студента  по 
выполнению соответствующего теоретического или практического учебного 
задания. 

Свое  внешнее  выражение  содержание  самостоятельной  работы 
студентов  находит  во  всех  организационных  формах  аудиторной  и 
внеаудиторной  деятельности,  в  ходе  самостоятельного  выполнения 
различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в 
процессе  практических  занятий  по  овладению  специальными  знаниями 
заключается  в  самостоятельном  прочтении,  просмотре,  прослушивании, 
наблюдении,  конспектировании,  осмыслении,  запоминании  и 
воспроизведении  определенной  информации.  Цель  и  планирование 
самостоятельной  работы  студента  определяет  преподаватель.  Вся 
информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее 
необходимо рассматривать в двух аспектах:

1. аудиторная самостоятельная работа – практические занятия;
2. внеаудиторная самостоятельная работа – подготовка к практическим 

занятиям,  подготовка  к  устному  опросу,  участию в  дискуссиях,  решению 
практико-ориентированных задач и др.

Основные  формы  организации  самостоятельной  работы  студентов 
определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
-  необходимость  упорядочения  нагрузки  студентов  при 

самостоятельной работе.
Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей 

составной частью процесса обучения. 
Методические  указания  по  организации  самостоятельной  работы  и 

задания для обучающихся по дисциплине «Основы социальной адаптации и  
правовых знаний» обращаю внимание студента на главное, существенное в 
изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления 
и  факты,  связывать  теоретические  положения  с  практикой,  а  также 
облегчают подготовку к сдаче зачета. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 
овладеть  фундаментальными  знаниями,  профессиональными  умениями  и 
навыками  деятельности  по  профилю  подготовки,  опытом  творческой  и 
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исследовательской  деятельности,  и  направлены  на  формирование 
компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Основы 
социальной адаптации и правовых знаний» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т. ч. рассмотрение основных 
категорий дисциплины, работа с литературой);

- подготовка к практическим занятиям (в т. ч. ответы на вопросы для 
самопроверки (самоконтроля), ответы на тестовые задания);

-  выполнение  самостоятельного  письменного  домашнего  задания 
(практико-ориентированного задания);

- подготовка к тестированию
- подготовка к зачету.
В  методических  указаниях  представлены  материалы  для 

самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Социальная и профессиональная адаптация. Психика и 
организм человека

1.  Перечислите  и  охарактеризуйте  личностные  противопоказания  к 
выбору профессии.

2. Приведите примеры Влияния профессии на характер и на общение.
3.  Проанализируйте,  как  проявляются  особенности  мышления  при 

выборе профессии.

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное 
самоопределение и развитие

1.  Перечислите  и  охарактеризуйте  Этапы  профессионального 
становления личности.

2. Выделите приоритетные Мотивы профессиональной деятельности на 
каждом  из  этапов  профессионального  становления.  Ответ  обоснуйте 
конкретными примерами.

3. Охарактеризуйте проблемы и факторы выбора профессии.
4.  Приведите  основные  характеристики  профессиональной 

пригодности и непригодности. 
5. Охарактеризуйте личностные регуляторы выбора профессии. 

Тема 3. Основы социально - правовых знаний
1.  Охарактеризуйте  особенности  социализации  человека  в  разные 

возрастные периоды.
2.  Проанализируйте  основные  подходы  к  изучению  процесса 

социальной адаптации.
3.  Проанализируйте  на  конкретных  примерах  соблюдение  основных 

гарантий инвалидам в области социальной защиты и образования.
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ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1 Социальная и профессиональная адаптация. Психика и организм 
человека

Направленность личности
Успешность деятельности
Самооценка 
Свойства личности
Волевая регуляция

Тема 2. Социальная и профессиональная адаптация. Профессиональное 
самоопределение и развитие

Профессия
Специальность
Специализация 
Этапы  профессионального  становления  личности  (оптация, 

профессиональная  подготовка,  профессиональная  адаптация, 
профессионализм, мастерство)

Профессиональная пригодность
Профессиональное самоопределение 

Тема 3. Основы социально - правовых знаний
Социализация человека 
Социальная адаптация 
Социальные нормы 
Социальные роли
Индивидуальная программа реабилитации 
Реабилитация инвалида 
Социальная защита
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САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка 
рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо 
научиться  правильно  ее  читать,  вести  записи.  Самостоятельная  работа  с 
учебными  и  научными  изданиями  профессиональной  и  общекультурной 
тематики  –  это  важнейшее  условие  формирования  научного  способа 
познания. 

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим: 
• составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
•  перечень  должен  быть  систематизированным (что  необходимо для 

семинаров,  что  для  экзаменов,  что  пригодится  для  написания  курсовых и 
выпускных  квалификационных  работ  (ВКР),  а  что  выходит  за  рамками 
официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру); 

• обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ  это  позволит 
экономить время); 

• определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие – просто просмотреть; 

•  при  составлении  перечней  литературы  следует  посоветоваться  с 
преподавателями  и  руководителями  ВКР,  которые  помогут 
сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще 
не стоит тратить время; 

•  все  прочитанные монографии,  учебники и  научные статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: 
можно  выписывать  кратко  основные  идеи  автора  и  иногда  приводить 
наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц); 

•  если  книга  –  собственная,  то  допускается  делать  на  полях  книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать 
свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора; 

•  следует  выработать  способность  «воспринимать»  сложные  тексты; 
для  этого  лучший  прием  –  научиться  «читать  медленно»,  когда  понятно 
каждое прочитанное слово (а  если слово незнакомое,  то  либо с  помощью 
словаря,  либо  с  помощью  преподавателя  обязательно  его  узнать).  Таким 
образом,  чтение  текста  является  частью  познавательной  деятельности.  Ее 
цель – извлечение из текста необходимой информации. 

От  того,  насколько  осознанна  читающим  собственная  внутренняя 
установка  при  обращении  к  печатному  слову  (найти  нужные  сведения, 
усвоить  информацию  полностью  или  частично,  критически 
проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность 
осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь 
идет  о  научной  литературе,  предполагает  соблюдение  ряда  правил,  для 
овладения  которыми  необходимо  настойчиво  учиться.  Это  серьёзный, 
кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, 
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поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 
цитат,  выдержек,  а  сознательное  усвоение  прочитанного,  осмысление  его, 
стремление  дойти  до  сути  –  вот  главное  правило.  Другое  правило  – 
соблюдение  при  работе  над  книгой  определенной  последовательности. 
Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или 
введения.  Это  дает  общую  ориентировку,  представление  о  структуре  и 
вопросах, которые рассматриваются в книге. 

Следующий этап – чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу 
с  начала  до  конца,  чтобы  получить  о  ней  цельное  представление.  При 
повторном  чтении  происходит  постепенное  глубокое  осмысление  каждой 
главы,  критического  материала  и  позитивного  изложения;  выделение 
основных  идей,  системы  аргументов,  наиболее  ярких  примеров  и  т.д. 
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, 
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью 
рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в 
связи  с  этим принадлежит  библиографической  подготовке  студентов.  Она 
включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом 
книги,  справочными  изданиями,  каталогами,  умение  вести  поиск 
необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. 

Выделяют четыре основные установки в чтении текста: 
-  информационно-поисковая  (задача  –  найти,  выделить  искомую 

информацию); 
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно 

полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и 
всю логику его рассуждений); 

-  аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить 
материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 
отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии 
и  т.п.  –  использовать  суждения  автора,  ход  его  мыслей,  результат 
наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой 
проверке). 

С  наличием  различных  установок  обращения  к  тексту  связано 
существование и нескольких видов чтения: 

-  библиографическое  –  просматривание  карточек  каталога, 
рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

-  просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих 
нужную  информацию,  обычно  к  нему  прибегают  сразу  после  работы  со 
списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 
устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в  дальнейшей 
работе; 

-  ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 
прочтение  отобранных  статей,  глав,  отдельных  страниц;  цель  – 
познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 
автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 
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- изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе 
такого чтения проявляется доверие читателя к автору,  готовность принять 
изложенную  информацию,  реализуется  установка  на  предельно  полное 
понимание материала;

-  аналитико-критическое  и  творческое  чтение  –  два  вида  чтения 
близкие  между  собой  тем,  что  участвуют  в  решении  исследовательских 
задач. 

Первый из  них предполагает направленный критический анализ,  как 
самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – 
поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является 
изучающее  –  именно  оно  позволяет  в  работе  с  учебной  и  научной 
литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно 
этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен 
в  первую  очередь.  Кроме  того,  при  овладении  данным  видом  чтения 
формируются  основные  приемы,  повышающие  эффективность  работы  с 
текстом.  Научная  методика  работы  с  литературой  предусматривает  также 
ведение  записи  прочитанного.  Это  позволяет  привести  в  систему  знания, 
полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, 
зафиксировать,  закрепить  их  в  памяти,  а  при  необходимости  вновь 
обратиться к ним. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного:
Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или  прочитанной  книги  (статьи),  ее  содержания,  источников,  характера  и 
назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала. 

Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений 
автора без привлечения фактического материала. 

Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек, 
извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование  –  краткое  и  последовательное  изложение 
содержания  прочитанного.  Конспект  –  сложный  способ  изложения 
содержания книги или статьи в  логической последовательности.  Конспект 
аккумулирует  в  себе  предыдущие  виды  записи,  позволяет  всесторонне 
охватить  содержание  книги,  статьи.  Поэтому  умение  составлять  план, 
тезисы,  делать  выписки  и  другие  записи  определяет  и  технологию 
составления конспекта. 

Как  правильно составлять  конспект?  Внимательно прочитайте  текст. 
Уточните  в  справочной  литературе  непонятные  слова.  При  записи  не 
забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, 
составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, 
вопросов,  последовательно  раскрываемых  затем  в  конспекте.  Это  первый 
элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - 
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это  кратко  сформулированное  положение.  Для  лучшего  усвоения  и 
запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, 
выдвигаемые  в  конспекте,  нужно  доказывать.  Поэтому  третий  элемент 
конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого 
тезиса.  В  конспекте  могут  быть  положения  и  примеры.  Законспектируйте 
материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании  старайтесь 
выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно 
записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
При  оформлении  конспекта  необходимо  стремиться  к  емкости  каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
и  выразительности  написанного.  Число  дополнительных  элементов 
конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны 
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической 
структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 
поля. 

Конспектирование  -  наиболее  сложный  этап  работы.  Овладение 
навыками  конспектирования  требует  от  студента  целеустремленности, 
повседневной  самостоятельной  работы.  Конспект  ускоряет  повторение 
материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, 
обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности 
каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя 
общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 
отражены основные принципиальные положения источника,  то  новое,  что 
внес  его  автор,  основные  методологические  положения  работы.  Умение 
излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 
опытом  и  знаниями.  Но  их  накоплению  помогает  соблюдение  одного 
важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 
в конспект лишь то, что стало ясным. 

2.  Форма  ведения  конспекта  может  быть  самой  разнообразной,  она 
может  изменяться,  совершенствоваться.  Но  начинаться  конспект  всегда 
должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и 
места  издания;  цитаты  берутся  в  кавычки  с  обязательной  ссылкой  на 
страницу книги. 

3.  Конспект  не  должен  быть  «слепым»,  безликим,  состоящим  из 
сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 
подчеркиванием,  взятием  в  рамочку,  оттенением,  пометками  на  полях 
специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 
Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 
где  записываются  свои  суждения,  мысли,  появившиеся  уже  после 
составления конспекта.
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ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные  задания  выступают  средством 
формирования  у  студентов  системы  интегрированных  умений  и  навыков, 
необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть 
ситуации,  требующие  применения  умений  и  навыков,  специфичных  для 
соответствующего  профиля  обучения  (знания  содержания  предмета), 
ситуации,  требующие  организации  деятельности,  выбора  её  оптимальной 
структуры  личностно-ориентированных  ситуаций  (нахождение 
нестандартного способа решения).

Кроме  этого,  они  выступают  средством  формирования  у  студентов 
умений  определять,  разрабатывать  и  применять  оптимальные  методы 
решения  профессиональных  задач.  Они  строятся  на  основе  ситуаций, 
возникающих  на  различных  уровнях  осуществления  практики  и 
формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под  практико-ориентированными  задания  понимают  задачи  из 
окружающей действительности,  связанные с  формированием практических 
навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием 
элементов производственных процессов. 

Цель  практико-ориентированных  заданий  –  приобретение  умений  и 
навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:
-  закрепление,  углубление,  расширение  и  детализация  знаний 

студентов при решении конкретных задач;
-  развитие  познавательных  способностей,  самостоятельности 

мышления, творческой активности;
-  овладение  новыми  методами  и  методиками  изучения  конкретной 

учебной дисциплины;
- обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний 

для выполнения заданий;
-  обеспечение  рационального  сочетания  коллективной  и 

индивидуальной форм обучения.
Важными отличительными особенностями практико-ориентированных 

задания  от  стандартных задач  (предметных,  межпредметных,  прикладных) 
являются: 

-  значимость  (познавательная,  профессиональная,  общекультурная, 
социальная)  получаемого  результата,  что  обеспечивает  познавательную 
мотивацию обучающегося;
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- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, 
для  разрешения  которой  необходимо  использовать  знания  из  разных 
разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые 
нет явного указания в тексте задания;

-  информация  и  данные  в  задании  могут  быть  представлены  в 
различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.),  что 
потребует распознавания объектов;

-  указание  (явное  или  неявное)  области  применения  результата, 
полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные 
задания имеют следующие: 

1. по структуре эти задания – нестандартные, т.е. в структуре задания 
не все его компоненты полностью определены;

2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в 
условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;

3. наличие  нескольких  способов  решения  (различная  степень 
рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, 
и их потребуется сконструировать.

При  выполнении  практико-ориентированных  заданий  следует 
руководствоваться следующими общими рекомендациями:

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  необходимо 
внимательно  прочитать  задание,  повторить  лекционный  материал  по 
соответствующей  теме,  изучить  рекомендуемую  литературу,  в  т.ч. 
дополнительную; 

-  выполнение  практико-ориентированного  задания  включает 
постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма 
практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;

-  если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то 
получить  номер  варианта  исходных  данных  у  преподавателя;  если  нет 
вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя 
различные источники информации;

-  для  выполнения  практико-ориентированного  задания  может 
использоваться метод малых групп.  Работа в малых группах предполагает 
решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с 
последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает 
навыки  сотрудничества,  достижения  компромиссного  решения, 
аналитические способности.
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты –  это  вопросы или задания,  предусматривающие конкретный, 
краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной 
подготовке к тестированию студенту необходимо: 

1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по 
дисциплине;  проконсультироваться  с  преподавателем  по  вопросу  выбора 
учебной литературы; 

2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен 
знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на 
тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;

3.  приступая  к  работе  с  тестами,  внимательно  и  до  конца  нужно 
прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их 
может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса 
и буквы, соответствующие правильным ответам;

-  в  процессе  решения  желательно  применять  несколько  подходов  в 
решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами 
решения, находя каждый раз оптимальный вариант;

- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно 
переходить  к  другим  тестовым  заданиям;  к  трудному  вопросу  можно 
обратиться в конце;
-  обязательно  необходимо  оставить  время  для  проверки  ответов,  чтобы 
избежать механических ошибок.
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ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При  подготовке  к  зачету по  дисциплине  «Основы  социальной 
адаптации и правовых знаний» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя 
конспект  и  материалы  лекций.  Если  по  каким-либо  вопросам  у  студента 
недостаточно  информации  в  лекционных  материалах,  то  необходимо 
получить  информацию  из  раздаточных  материалов  и/или  учебников 
(литературы),  рекомендованных  для  изучения  дисциплины  «Основы 
социальной адаптации и правовых знаний».

 Целесообразно  также  дополнить  конспект  лекций  наиболее 
существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

2. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  особое  внимание  необходимо 
уделять  схемам,  рисункам,  графикам  и  другим  иллюстрациям,  так  как 
подобные  графические  материалы,  как  правило,  в  наглядной  форме 
отражают главное содержание изучаемого вопроса;

3. при изучении основных и дополнительных источников информации 
в  рамках  выполнения  заданий  на  зачете  (в  случаях,  когда  отсутствует 
иллюстративный  материал)  особое  внимание  необходимо  обращать  на 
наличие  в  тексте  словосочетаний вида  «во-первых»,  «во-вторых» и  т.д.,  а 
также  дефисов  и  перечислений  (цифровых  или  буквенных),  так  как  эти 
признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное 
задание. 

Подобную  текстовую  структуризацию  материала  слушатель  может 
трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и 
удобного  восприятия  (иллюстрации  целесообразно  отразить  в  конспекте 
лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, 
соответствующую информацию);

4.  следует  также  обращать  внимание  при  изучении  материала  для 
подготовки к зачету на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог 
сказанному»  и  т.п.,  так  как  это  признаки  выражения  главных  мыслей  и 
выводов  по  изучаемому  вопросу  (пункту,  разделу).  В  отдельных  случаях 
выводы  по  теме  (разделу,  главе)  позволяют  полностью  построить 
(восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как 
содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.
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